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Федерации, регулирующие вопросы правомерного поведения граждан. Автор 

указывает на то, что Конституция России устанавливает основы и пределы 

правомерного поведения не только физических, но и юридических лиц, а также 

государства, каковым является Российская Федерация, субъектов в ее составе, 

многочисленных общественных объединений, политических партий и 

религиозных организаций, многонационального народа РФ, отдельных наций, 

народностей и т. д. 
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Конституция Российской Федерации [1] закрепляет общие принципы 

осуществления правомерной деятельности субъектов права. В их числе такие, 

как общие принципы федеративного устройства РФ (ст. 5), принципы 

гражданства (ст. 6), правила функционирования экономической системы (ст. 8) 

аппарата Российского государства (ст. 10) и т. д. [2, с. 414]. 

Важнейшее правило взаимодействия субъектов правомерной 

деятельности закреплено в ст. 2 Конституции РФ, которая провозглашает 

человека, его права и свободы как высшую социальную ценность, а их 

соблюдение и защиту – в качестве обязанности государства. 



 

 

Определены основополагающие принципы взаимодействия государства и 

гражданского общества: самостоятельность местного самоуправления (ст. 12, 

ст. ст. 130-33), идеологическое многообразие (ст. 13), непосредственное 

действие конституционных прав и свобод (ст. 18), невмешательство в частную 

жизнь (ст. ст. 23, 26 и др.), защита частной собственности (ст. 35) и др. [3, с. 

118]. 

Показательно, что Конституция России устанавливает основы и пределы 

правомерного поведения не только физических, но и юридических лиц, а также 

государства, каковым является Российская Федерация, субъектов в ее составе, 

многочисленных общественных объединений, политических партий и 

религиозных организаций, многонационального народа РФ, отдельных наций, 

народностей и т. д. 

Конституция РФ, как правило, опосредует наиболее желательные с точки 

зрения права варианты правомерного поведения субъектов (большинство из 

них содержится в предписаниях управомочивающих норм Конституции). 

Некоторые акты правомерного поведения Конституция характеризует не 

только как желательные, но и как необходимые и потому обязательные. 

Таковыми являются положения обязывающих норм Конституции, которые 

устанавливают обязанности следующего характера: ст. 15 – обязанность 

соблюдать Конституцию РФ и законы; ст. 57 – обязанность платить налоги и 

сборы; ст. 58 – обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам; ст. 59 – защищать Отечество, нести 

военную службу. 

Применительно к должностным лицам и государственным органам 

необходимо отметить, что регламентирующие их статус и компетенцию 

конституционные нормы устанавливают их полномочия, которые являются 

одновременно и соответствующими обязанностями. 

Конституция также регламентирует и такое правомерное поведение, 

которое является социально допустимым, например, свободу совести (право 



 

 

исповедовать любую религию и отправлять религиозные культы, равно как и 

право не исповедовать никакой религии) [4, с. 55]. 

Некоторые варианты правомерной деятельности субъектов 

регламентированы в Конституции достаточно четко, детально. Это касается, 

например, конституционного закрепления статуса, в том числе основных 

полномочий и пределов их осуществления, Президента РФ, Федерального 

Собрания РФ и его палат, Правительства РФ, органов правосудия, местного 

самоуправления, процедур их деятельности (в частности законодательного 

процесса) и т.д. Другие, напротив, обозначены лишь в наиболее общем виде, 

что требует их дальнейшей конкретизации в текущем законодательстве РФ. Как 

следует из смысла ст. 15 Конституции РФ, формы правомерного поведения, 

устанавливаемые в текущем законодательстве, ни в коей мере не могут 

противоречить тем, которые предусмотрены самой Конституцией РФ. 

При этом Конституция РФ определяет не только общие принципы и 

формы правомерной деятельности, но и цели ее осуществления в условиях 

построения правового государства (например, ст. 7 провозглашает 

направлением правовой политики Российского государства создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека) [5, с. 120]. 

Конституция закрепляет основные гарантии правомерной деятельности 

субъектов, фиксирует способы ее защиты. Показательны в этом отношении 

положения ст. 45 – о гарантированности прав и свобод человека и гражданина, 

ст. 46 – о  возможности судебного обжалования решений и действий органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц, ст. 52 – об охране законом прав потерпевших 

от злоупотреблений власти и т. д. 

Здесь же необходимо упомянуть статус Президента РФ как гаранта 

российской Конституции, его полномочия в данной сфере. В принципе только 

деятельностью Президента РФ гарантированность правомерного поведения 

субъектов права не ограничивается. Она достигается слаженной работой всего 

аппарата Российского государства, закрепленного в Конституции РФ. 



 

 

Конституция устанавливает иерархию нормативно-правовых актов и тем 

самым – основные правила преодоления юридических коллизий, что также 

способствует нормализации взаимодействия субъектов в процессе правомерной 

деятельности (ст. 15, 54 – 56 и др.). 

Конституционные нормы не только регулируют осуществление обычной 

правомерной деятельности, но и стимулируют активное правомерное 

поведение. Именно так необходимо расценивать предусмотренные 

Конституцией следующие права:создаватьобщественные и политические 

объединения, проводить собрания, митинги и демонстрации, участвовать в 

управлении, избирать и быть избранными, использовать согласительные 

процедуры в работе органов государственной власти и должностных лиц, 

законодательная инициатива и др. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации – важнейший 

нормативный документ, устанавливающий исходные принципы, пределы, 

формы, средства и способы осуществления и защиты актов правомерного 

поведения коллективных и индивидуальных субъектов, которые обязаны 

придерживаться ее предписаний во всех сферах жизнедеятельности. 

Соответственно в процессе осуществления правомерной деятельности 

личность и государство взаимодействуют посредством исполнения 

гарантированных законом прав и обязанностей, закрепленных, в первую 

очередь, в Конституции. В то же время личность и государство, находясь в 

правовых отношениях, несут ответственность за нарушения прав друг друга. 
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