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Конституция РФ[1], выступая в качестве основного правового акта государства,
играет определяющее значение во время урегулирования общественных процессов
общества. Выступая в качестве акта наивысшей юридической силы, Конституция
составила правовое основание текущего законодательства, таким образом,
исполняя регулятивную, а также системообразующую функцию, определив
федеральную структуру законодательства и обеспечив внутреннее единство норм
правовой системы Российской Федерации. В силу этого, конституция задает вектор
развития текущего законодательства. Таким образом, нужно констатировать те
факты, что система отечественного законодательства порой допускает
несогласованность, дублирование и порой противоречие между статьями
Конституции и отраслевым законодательством, федеральным законодательством,
законодательством субъекта Федерации. Главной причиной данных
несогласованностей является то, что активно развивающийся в России процесс
законотворчества в некоторых случаях не согласуется со статьями Конституции,
что приводит к замедлению процесса законотворчества, которое связано с
принятием нормативно-правовых актов, направляемых на реформу социально-
политической отрасли России. Происходит нарушение конституционных
положений, не правильное толкование конституционных норм, несоблюдение
принципа приоритетов Конституции над правовыми актами действующего
законодательства[2].

У Конституции присутствуют признаки, которые присущи всем нормативно-
правовым актам. В это же время у нее присутствуют особенные, специфические
свойства, в череде которых выделяют: верховенство, прямой характер действия,
усложненные правила изменения, стабильность, специфическая структура и так
далее.

Именно указанные специфические черты позволили Конституции РФ исполнять
системообразующие функции в отношении законодательства России.

Системообразующие функции Конституции РФ состоят в определении
иерархической связи между законодательными актами, в уствновлении сферы
действия, точки взаимодействия с другими источниками права, ответственности
каждого субъекта права за нарушение единства и системности законодательства
России, что в итоге поспособствует поддержанию общего правового пространства в
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России

Следовательно, нормы Конституции, это правовая основа, которая позволяет
выявить и разрешить коллизии между отдельными правовыми актами, а также
между отраслями права, обеспечивая системное действие каждого нормативно-
правового акта[3].

Многие исследователи отмечают устойчивую тенденцию расширения предмета
конституционного регулирования[4]. Эта тенденция прослеживается в истории
всего государственно-правового строительства в России, начиная с первых
советских конституций, и вплоть до действующей Конституции РФ. Расширение
рамок сферы конституционного регулирования обусловлено объективными
процессами развития современного общества и государства в направлении
изменения взаимоотношений государства и личности, укрепления правовой
ответственности. Чрезмерно детализированное регулирование общественных
отношений может привести к стиранию различий между конституционными
институтами и отраслевым законодательством.

В Конституции РФ объединены все отрасли права между собой, предопределяется
последующая институционализацию права, создание системы новейшего плана, в
которой им отводят самостоятельное значение. Программное воздействие
Конституции РФ на действующее законодательство имеет проявление в
определенных правотворческих действиях, в череде которых выделяют: принятие
нормативно-правового акта в развитие конституционного установления;
приведение правового акта отраслевого законодательства в соответствие с
Конституцией; воспроизведение в законодательстве основополагающих норм
Конституции (рецепция); разграничение нормотворческой компетенции между
федерацией и субъектами, что способно обеспечить единство правового
пространства Федерации[5].

Развитие Конституции РФ осуществляют не только в форме внесения поправок, но
и в виде принятия конституционного федерального закона, толкования норм
Конституции в Конституционном суде России. Указанный законотворческий
процесс по логике перейдет в иной процесс – совершенствование, и последующее
обновление действующего законодательства. Данные процессы являются
взаимосвязанными.

Таким образом, с одной стороны, конституционное установление, являясь
нормативной программой, реализуют в отраслевом законодательстве, установив



содержание. Со второй стороны, отраслевым законодательством дополняется
содержание, формулируются нормы, котороые во многом имеют конституционный
характер.
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