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УРОВНИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К определению правового регулирования до настоящего времени не 
выработано единого подхода. Все многообразие мнений можно свести к двум 
основным позициям.

В соответствии с первой правовое регулирование понимается широко, 
как все формы юридического воздействия государства на поведение людей. 
Такое воздействие может осуществляться через нормирование общественной 
жизни, может быть информационным, мотивационным и т.п. То есть в дан
ном подходе понятия правовое регулирование и правовое воздействие отож
дествляются (Д.А. Керимов, Е.А. Лукашева, Ю.И. Новик, Ю.А. Тихомиров, 
Л.С. Явич и др.) [6, С. 70-71].

Согласно второму подходу, правовое регулирование понимается узко, 
как составная часть правового воздействия. Понятия правовое воздействие и 
правовое регулирование разграничиваются. В данном случае при характери
стике правового регулирования речь идет о «вмешательстве государства в 
общественные отношения посредством норм права», то есть регулирование 
исключительно при помощи правовых предписаний (С.С. Алексеев, 
Н.И. Матузов, А.В. Поляков, Т.Н. Радько) [5, С. 352].

Итак, правовое регулирование - это специально-юридическое воздей
ствие на общественные отношения, которое предполагает нормирование об
щественной жизни [6, С. 71].

Представляется целесообразным подразделить конституционно
правовое регулирование на национальное и наднациональное [4, С. 35].

В силу ч. 4 ст. 15 отечественной Конституции Российская Федерация 
участвует в поиске и реализации правовых решений международного уровня. 
Вместе с тем указанное конституционное установление о международно
правовых элементах правовой системы России воспринимается далеко неод
нозначно.

Нельзя не согласиться с достаточно прочно утвердившимся в россий
ской правовой науке мнением о том, что международное и национальное 
право суть две различные и относительно самостоятельные правовые систе
мы, хотя и находящиеся в отношениях постоянного взаимодействия [1, С. 

11].
Включаясь в национальную правовую систему, международно

правовая норма не утрачивает своего «двойственного» качества (действие 
внутри и действие вовне). Поэтому вряд ли возможен однолинейный, одно
мерный подход к встраиванию международных норм и принципов, норм 
международного права в иерархию нормативных актов государства.
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В связи с этим серьезные расхождения можно наблюдать во взглядах 
представителей науки конституционного и международного права.

Конституционалисты отстаивают безусловное верховенство конститу
ции (ч. 2 ст. 4 и ч. 1 ст. 15) [2, С. 119], которое нашло отражение и в Феде
ральном законе «О международных договорах Российской Федерации», уста
новившем принцип соответствия международных договоров Конституции РФ 
(ст. 34).

Представители науки международного права указывают на приоритет 
императивных норм международного права, занимающих «высшую ступень 
в иерархии правовых актов в любой правовой системе, в том числе и по от
ношению к конституции» [1, С. 13].

Нами же разделяется мнение, что Конституция и международное право 
не находятся в отношениях конкуренции. Речь идет об отношениях сотруд
ничества, взаимодействия и поиска баланса в случае неопределенности. Дан
ный подход к соотношению конституционных положений, конституционно 
защищаемых ценностей и международных принципов и норм представлен 
самой Конституцией России [3, С. 160].

Это особенно касается конституционного закрепления принципов и 
стандартов в области прав человека. Как установлено в ст. 17 Конституции, в 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы чело
века и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между
народного права и в соответствии с базовым законом. Таким образом, меж
дународные принципы и нормы возводятся в ранг конституционных гаран
тий прав личности.

При этом следует констатировать непосредственный характер действия 
как конституционно закрепленных прав, так и установленных международны
ми нормами гарантий (ч. 1 ст. 17 во взаимосвязи со ст. 18 Конституции РФ).

Конституционное установление прав и свобод личности осуществляет
ся в духе международных стандартов, однако не означает их полного совпа
дения. Причем имеющиеся расхождения также не должны вести к конфликту 
между конституционными нормами и положениями международных доку
ментов. Согласно ч. 1 ст. 55 Конституции России перечисление в ней основ
ных прав и свобод не следует толковать как отрицание или умаление других 
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

Следовательно, российская Конституция признает, что провозглашен
ный в ней набор прав и свобод не исключает более широкого их толкования в 
соответствии с международными актами, устанавливающими общепризнан
ные права и свободы.

Данный конституционный принцип является ориентиром и для внутри
государственного правоприменителя. Он может использовать данное консти
туционное положение как своего рода «коллизионное правило» при сопо
ставлении различных по своему юридическому содержанию положений Кон
ституции РФ и международных норм [3, С. 161].

Таким образом, Конституция Российской Федерации исходит не из 
идеологии конфликта между внутренним правом и международными норма-
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ми, а из идеологии поиска баланса, точек соприкосновения, наполнения кон
кретным национальным содержанием международных стандартов прав чело
века, из национальной адаптации, из необходимости интерпретации норм 
национального права в духе международных норм и принципов.
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