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предполагает наличие соответствующего уровня цифровизации и в 

других странах.  

6. Вовлеченность права в процесс цифровизации. В цифровом 

государстве право существенным образом изменяет свое содержание. В 

устоявшемся понимании право выступает одним из социальных 

регуляторов общественных отношений в государстве. При этом 

согласно подходу Ю.А. Тихомирова, право как регулятор отношений 

может существовать в виде трех моделей: проигрывания права; 

отставания права; право идет соразмерно времени [4, с. 5]. 
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Предмет конституционного регулирования – общественные от-

ношения, подпадающие под воздействие конституционных регуляторов 

(принципов, норм и др.). Традиционно, с момента возникновения пер-

вых конституций (США, Франции, Речи Посполитой) предмет консти-

туционного регулирования рассматривался достаточно узко: система 

организации государственной власти и положение личности в государ-

стве и обществе. Такой своего рода традиционный подход по-прежнему 

широко представлен в научных исследованиях специалистов. Между 

тем общественные отношения меняются. Они усложняются, становятся 

более динамичными, более тесно взаимосвязанными. Меняются и пред-

ставления людей о возможностях правового регулирования. В этих 

условиях в аспекте предмета и пределов конституционно-правового 

регулирования можно наблюдать следующие трансформации. Более 

глубокая юридизация общественных отношений, которая проявляется в 

расширении предмета регулирования и более детальном его регулиро-

вании. (У нас появляется большое число законодательных актов, и при 

всем уважении законодателю, в некоторых случаях стоит признать воз-

никновение противоположной проблемы – избыточном правовом регу-

лировании. Еще один недостаток названной заурегулированности – вы-

теснение традиций, обычаев, религии как альтернативных социальных 

регуляторов). Конституционное регулирование – противоречиво. Эта 

противоречивость вызывается, в частности, сближением национально-

правовых систем. Эта противоречивость проявляется в возрастании ро-

ли и значения национального регулирования и необходимости исполь-

зовать наднациональное регулирование, неизбежно ведущее к ущемле-

нию в определенной мере национальных интересов. Наконец, финансо-

во-экономические, территориальные, религиозные и др. противоречия, 

включая уменьшение доверия к государственным институтам. На пост-

советском пространстве противоречивость предмета правового регули-

рования усиливается за счет традиционных собственных проблем – пра-

вового нигилизма, не системностью правового регулирования, отсут-

ствия признанной большинством членов общества системы ценностей, 

нечеткого представления о балансе публичных и частных интересов и 

др. В этих условиях значение конституционного регулирования, соб-

ственно конституции возрастает. Расширяется предмет и пределы кон-

ституционного регулирования. В предмет правового регулирования се-

годня входят не только названные ранее виды общественных отноше-

ний (власть и основы правового статуса личности), но и социально-

экономические, политические, управленческие, духовно-культурные 

отношения. Предмет конституционного регулирования сегодня – это 

все сферы жизнедеятельности общества, основы всех общественных 
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отношений. Наверное, не будет ошибкой утверждать, что предмет кон-

ституционного регулирования – общество в целом [1]. 

Анализируя предмет конституционного регулирования, исследо-

ватели к данному вопросу зачастую подходят весьма прагматично, счи-

тая, что повысить его эффективность можно путем принятия недостаю-

щего правового акта либо изменением существующего и т.п.  Между 

тем, проблема заключается в том, что одним изменением законодатель-

ства действенности регулирования достичь не удастся. Конституция не 

только текст. Конституция – сами отношения, разумно, системно, не-

противоречиво устроенные и развивающиеся. Это открытая, постоянно 

развивающаяся система. Положения конституции раскрываются посте-

пенно. Меняется понимание конституционных норм, хотя они и более 

статичны. Что уже говорить о конституционных принципах, содержание 

которых раскрывается исключительно во взаимодействии с другими 

принципами и в конкретных жизненных ситуациях. Конституция – это 

процесс. Ее потенциал раскрывается лишь в реализации. Поэтому со-

вершенствование лишь текста Основного закона для повышения эффек-

тивного конституционного регулирования является недостаточным. 

Усиление (углубление) конституционного регулирования рас-

сматривается сегодня как конституционализация права. При этом под 

конституционализацией права понимается процесс «заполнения…. кон-

ституционными идеями и институтами» [2, c.16]  законодательства и 

правоприменительной, включая судебную,  практики, экономики, поли-

тики и социальной сферы. Конституционализация – это соответствие 

указанных сфер конституционным ценностям личности, общества, гос-

ударства. Несмотря на достаточно устойчивый своего рода тренд иссле-

дования вопросов конституционализации права в государствах постсо-

ветского пространства проблемы здесь остаются. И связаны они со сле-

дующим. Конституционализация – это то, что выводит конституцион-

ное регулирование за пределы исключительно вопросов организации и 

функционирования государственной власти и теоретических вопросов, 

связанных с основами правового положения личности в государстве и 

обществе. Конституционализация – это вопрос правовой практики. 

Между тем, конституционалисты редко обращаются к так называемым 

отраслевым вопросам, а специалисты в области различных отраслей 

права данными вопросами вообще практически не занимаются. Пони-

мание того, что конституционное право в условиях современного госу-

дарства – это межотраслевой феномен, это то, что пронизывает своими 

регуляторами всю жизнь общества (на сознательном и бессознательном 

уровне), в некотором роде даже регулирует отношение наднациональ-
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ного характера, способствовало бы и успеху конституционализации 

национальной правовой системы. 

Для развития конституционного регулирования в условиях со-

временных государств характерны следующие тенденции: 

- Повышение уровня и качества конституционно-правового регу-

лирования. 

- Усиление гибкости конституционного воздействия на социаль-

ные связи, т.е. расширением стимулирующей, мотивационной роли кон-

ституционных норм и принципов. 

-  Возрастание интегрирующей роли конституционного регули-

рования в национальной правовой системе. 

- Усиление роли конституционного регулирования в воплощении 

конституционных ценностей – равенства, справедливости, плюрализма, 

уважения к личности. 

Признавая возрастание значимости и ценности конституционного 

регулирования в условиях современных государства, следует, как пред-

ставляется, согласиться с позицией У. Бернама, высказанной в отноше-

нии правовой системы США, но актуальной для любого государства: 

«Конституционное право пропитывает собой практически любую от-

расль права» [4, с.531]. А потому понимание, реформирование, развитие 

правовой системы в своей основе имеет конституционное регулирова-

ние. 
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