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I. Гражданское общество и государство: понятие, признаки и место в 

системе общественных отношений в XXI веке 

Руссо Ж.Ж. 

 Об общественном договоре
2
  

Я хочу исследовать, возможен ли в гражданском состоянии какой-либо 

принцип управления, основанного на законах и надежного, если принимать 

людей такими, каковы они есть, а законы – такими, какими они могут быть… 

 Всегда будет существовать большое различие между тем, чтобы 

подчинить себе толпу, и тем, чтобы управлять обществом. Если отдельные 

люди порознь один за другим порабощаются одним человеком, то, каково бы 

ни было их число, я вижу здесь только господина и рабов, а никак не народ и 

его главу. Это, если угодно, - скопление людей, а не ассоциация; здесь нет ни 

общего блага, ни организма политического… 

 [Необходимо] «найти такую форму ассоциации, которая защищает и 

ограждает всею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации, 

и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, 

только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде». Такова 

основная задача, которую разрешает Общественный договор. 

…Если мы устраним из общественного соглашения то, что не 

составляет его сущности, то мы найдем, что оно сводится к следующим 

положениям: Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под 

высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в 

результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную 

часть целого.  

Немедленно вместо отдельных лиц, вступающих в договорные 

отношения, этот акт ассоциации создает условное коллективное Целое… Это 

лицо юридическое, образующееся следовательно в результате объединения 

всех других, некогда именовалось Гражданскою общиной, ныне же 

именуется Республикою, или Политическим организмом … Что до членов 

ассоциации, то они в совокупности получают имя народа, а в отдельности 

называются гражданами как участвующие в верховной власти, и 

подданными как подчиняющиеся законам Государства… 

По Общественному договору человек теряет свою естественную 

свободу и неограниченное право на то, что его прельщает и чем он может 

завладеть; приобретает же он свободу гражданскую и право собственности 

на все то, чем он обладает. Чтобы не ошибиться в определении этого 

возмещения, надо точно различать естественную свободу, границами 
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которой является лишь физическая сила индивидуума, и свободу 

гражданскую, которая ограничена общей волей… 

 

Гегель Г.В.Ф.  

Философия права
3
 

Одним принципом гражданского общества является конкретное лицо, 

которое есть для себя как особенная цель, как целостность потребностей и 

смешение природной необходимости и произвола, но особенное лицо как 

существенно соотносящееся с другой такой особенностью… 

Прибавление. Гражданское общество есть дифференция, которая 

выступает между семьей и государством, хотя развитие гражданского 

общества наступает позднее, чем развитие государства; ибо в качестве 

дифференции оно предполагает государство, которое оно, чтобы пребывать, 

должно иметь перед собой как нечто самостоятельное. Гражданское 

общество создано, впрочем, лишь в современном мире… В гражданском 

обществе каждый для себя – цель, все остальное для него ничто. Однако без 

соотношения с другими он не  может достигнуть своих целей во всем их 

объеме: эти другие суть поэтому средства для цели особенного. Но особенная 

цель посредством соотношения с другими придает себе форму всеобщего и 

удовлетворяет себя, удовлетворяя вместе с тем стремление других к благу... 

Эгоистическая цель, обусловленная таким образом в своем 

осуществлении всеобщностью, обосновывает систему всесторонней 

зависимости, так что средства к существованию и благо единичного и его 

правовое наличное бытие переплетены со средствами существования, благом 

и правом всех, основаны на этом и только в этой связи действительны и 

обеспечены… 

Гражданское общество содержит в себе три следующих момента: 

А)  опосредование потребности и удовлетворение единичного 

посредством его труда и посредством труда и удовлетворения потребностей 

всех остальных, систему потребностей; 

В) действительность… свободы, защиты собственности посредством 

правосудия; 

С) забота о предотвращении остающейся в этих системах случайности 

и внимание к особенному интересу как к общему с помощью полиции и 

корпораций.     

 

Куницын А.П.  

Энциклопедия прав: изображение системы политических наук
4
 

Люди по природе желают благополучия; но в уединенном состоянии 

достигнуть оного не могут по причине беспрестанных опасностей и по 

слабости сил каждого. Почему они соединились взаимными узами для 

                                                            
3 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 2009. С.255-263. 
4 Куницын А.П. Энциклопедия прав: изображение системы политических наук. М., 2010. С. 10-11. 



охранения себя от нападений врагов внешних и внутренних и для 

отвращения всяких несчастных случаев. 

Условия, на которых люди соединились взаимными узами и подчинили 

себя верховной власти, составляют государственное постановление, 

constitutio. 

Состояние членов общества в отношении одного к другому называется 

гражданским, status civilis... 

 

Новгородцев П.И.  

Общественный идеал в свете современных исканий
5
 

Когда мы анализируем утопию земного рая, мы видим, что она 

отправлялась от мысли дать человеку безусловное и полное удовлетворение. 

Не одно материальное счастье здесь имеется в виду, а полная гармония 

жизни, безусловное равновесие сил как материальных, так и духовных. От 

идеальной общественной организации здесь ожидают не только 

умиротворения людей, но также устроения их духовной жизни… В этом 

смысле каждый общественный идеал, скрыто и открыто опирающийся на 

идею земного рая, в сущности воспроизводит идею средневековой теократии 

о спасении людей чрез общество верных… 

Но самая постановка этой задачи предполагает, что между личностью и 

обществом может установиться полная гармония, что между ними возможно 

безусловное совпадение и единство. Эта идея о гармонии личности со средой 

и была неразлучной спутницей утопии земного рая, и здесь-то искания 

наших дней резко обрывают старую традицию. Из бурь и тревог XIX века 

личность вышла с новым взглядом на свое призвание и свое существо. XVIII 

век дал ей декларацию неотчуждаемых прав, а XIX век нечто большее – 

сознание незаменимой, неповторяющейся, своеобразной 

индивидуальности… С разных сторон и в различных выражениях 

выдвигается положение, что между личностью и обществом нет и не может 

быть полного совпадения, а есть напротив известное несоответствие, 

которого нет возможности сгладить или устранить. И потому какие бы 

совершенные формы ни придумали будущие поколения, никогда не найдут 

они средства вполне удовлетворить личность, а тем более спасти ее от 

сознания своего несовершенства. И понятно, что личность перестает верить в 

абсолютное значение политики, в спасительное воздействие общественных 

форм… 

…Движение наших дней, кажется мне, приводит не к забвению 

политики ради морали, а только к требованию их необходимого 

разграничения. Оно говорит о том, что нельзя человеку во всем полагаться на 

других и скрывать свою усталость или свою ответственность за 

несовершенство общественных форм. Но оно говорит также и о том, что, 

если человек не может найти полного удовлетворения в общественных 

учреждениях, то он не мог бы получить его и без них: они не составляют для 
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него абсолютной цели, но они является, однако, необходимым и 

незаменимым средством для того, чтобы идти вперед, по пути нравственного 

прогресса.  

 Воздадите кесарю кесарево, а Божие Богу, - этот вечный завет остается 

в силе и для наших дней. Это – признание самостоятельности как дел 

душевных, так и дел политических; каждая область имеет свои пути и задачи, 

и каждая должна сохранить свое значение для человека. Развивая это 

положение, было бы нетрудно показать, что политический реализм вполне 

уживается с самым высоким моральным идеализмом. 

Но в той, как и в другой области исходным пунктом и конечной опорой 

является человек и его нравственное призвание. Не вера в земной рай, 

который оказывается по существу недостижимым, а вера в человеческое 

действие и нравственное долженствование – вот что ставится здесь перед 

нами. Не обетованная земля, а непреклонная личность, – такова наша 

последняя опора…  

 

Чичерин Б.Н. 

Общее государственное право
6
 

Гражданское общество основано на свободной воле лиц; оно обнимает 

частные отношения граждан между собою. В него входят и те частные 

союзы, которые образуются свободным соединением лиц вследствие 

общения частных интересов.  Эти союзы могут быть простыми 

товариществами, но они могут образовать и юридические лица, или 

корпорации. Последние, как союзы гражданские, основаны на частном праве; 

они являются субъектом собственности и договоров. Но чем постояннее 

союз, тем более он способен получить государственное значение и сделаться 

органом государственных целей. 

В этой области гражданские начала и государственные проникают друг 

друга. И в остальных своих сферах гражданское общество подчиняется 

государству. Отдельные лица, находящиеся между собою в частных 

отношениях и вступающие в частные союзы, могут жить совместно не иначе, 

как под общими нормами права, определяющими и охраняющими 

совместную их свободу. Эти нормы не должны находиться в зависимости от 

частной воли людей. Они установляются именно вследствие нравственной 

необходимости подчинить частную волю общему закону. Только через это 

свобода становится правом. В юридическом порядке осуществляется высшая 

идея правды, а потому он должен выражать высший закон, 

владычествующий над всеми частными лицами. Следовательно, по самому 

существу своему, этот закон должен установляться властью, независимой от 

частного произвола, то есть представляющею общество как единое целое, 

господствующее над частями. А такая власть есть именно государственная. В 

гражданских союзах самая власть носит на себе частный характер, 

вотчинный и договорный, а потому она не соответствует требованиям права. 
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Она не в состоянии утвердить юридический порядок на высшем начале 

правды, сделав его равным для всех. В отсутствии высшей воли, 

господствующей над людьми, право подчиняется частным отношениям: 

сильный покоряет слабого; естественное неравенство людей берет верх над 

требованиями правды и переходит в неравенство юридическое. 

Предоставленное себе, гражданское общество противоречит собственному 

основному началу — свободе лиц. Если, с одной стороны, оно эту свободу 

расширяет до произвола, то, с другой стороны, оно этому произволу 

подчиняет слабейшие лица. Между тем высшее начало правды должно быть 

соблюдено и в гражданском обществе, а для того чтобы это совершилось, оно 

должно быть поставлено под охрану высшей власти, безусловно 

владычествующей над лицами. Следовательно, из самого существа 

гражданского союза вытекает необходимость подчинения его союзу 

государственному…  

Предоставляя частные соглашения свободной воле лиц, государство 

определяет способы узаконения частных сделок, а в случае спора ему 

принадлежит суд. Столкновения разрешаются приложением общей нормы к 

частному случаю. Таким образом, не вступаясь в частные отношения 

собственности и договоров, государство остается верховным блюстителем 

права. Этим ограждается самостоятельность гражданского общества, 

составляющего первую и необходимую область человеческой свободы. Где 

нет гражданской свободы, там всякая свобода обращается в призрак. 

Однако… эта самостоятельность не безусловная. Государство и 

гражданское общество не составляют две области, разграниченные резко 

определенной межой, так что ни одно не властно переходить за пределы 

другого. Они представляют две стороны одного и того же народного союза: 

государство в определении единства, как цельный организм, подчиняющий 

себе части, гражданское общество в определении множества, как 

совокупность частных отношений свободных лиц. Они пребывают 

совместно, а потому неизбежно соприкасаются многими точками и приходят 

в столкновение друг с другом. Если бы все значение государства 

ограничивалось охранением права, оно могло бы, ни во что не вмешиваясь, 

соблюдать только верховный надзор над общественной жизнью, разрешая 

столкновения прав и наказывая нарушения предписанных норм. Но как 

всецелый союз народа, государство есть общение всех его интересов. Общие 

же интересы и общие цели находятся в связи с частными. Отсюда новое 

отношение гражданского общества к государству. Оно определяется 

законом, подчиняющим лица союзу и частные цели общественным. В силу 

этого закона при столкновении частных целей с общими первые должны 

уступать последним. Отсюда ограничения частных прав во имя 

государственной пользы… 

Так как цели, потребности и интересы государства разнообразны и 

изменчивы, то и столкновения их с частными правами разнообразны и 

изменчивы. Точно определенной границы здесь быть не может. Это живые 

отношения, которые разрешаются не иначе, как усмотрением. Решение 



может принадлежать только государству, ибо оно имеет верховную власть 

над гражданским обществом. Государство решает, что ему нужно; частные 

же люди безусловно обязаны повиноваться верховному приговору. Это 

вытекает из самого существа государства. В самых демократических 

республиках не может быть иначе. Однако, с другой стороны, система 

полицейских мер может сделаться до такой степени стеснительной, что 

свобода граждан опять обратится в призрак. Поэтому самый закон 

установляет гарантии для лица, обеспечивая его от произвола…  

Таково, в основных чертах, отношение государства к гражданскому 

обществу, вытекающее из существа обоих союзов. Однако это отношение, 

господствующее в новое время, установилось не вдруг. Оно составляет 

результат всемирно-исторического процесса. На первых ступенях 

человеческого развития различные союзы, патриархальный, гражданский, 

церковный и государственный, еще не разделяются; человеческое общежитие 

находится в слитном состоянии. Вследствие этого в древности государство в 

значительной степени охватывало собою и область гражданских отношений. 

Так, почти везде, при первоначальном поселении племен, каждому роду 

назначался земельный участок, равный с другими, и нередко 

государственные законы освящали этот первобытный порядок, как 

постоянную норму. Такое же подчинение гражданских отношений 

государственным целям мы находим и в господствовавшей в классических 

государствах системе повинностей и в законах о долгах. Из тех же воззрений 

вытекло и общение имуществ в государстве Платона. Но именно это 

поглощение частных интересов государственным было одной из главных 

причин падения древних республик. Они разложились вторжением частных 

интересов, которым не было места в их строении. Разрушение древних 

государств представляет исторический процесс постепенного выделения 

гражданского общества, которое, наконец, сбросив с себя государственное 

иго, в средние века явилось не только самостоятельным, но и верховным 

светским союзом. Частное право господствовало во всех общественных 

отношениях. Но такое верховенство, в свою очередь, противоречило 

существу гражданского общества, а потому оно, силою нового исторического 

процесса, опять подчиняется государству, сохраняя, однако, относительную 

самостоятельность. Политический союз, как представитель совокупных 

интересов, мало-помалу выделяется из гражданского, предоставляя 

последнему область частных отношений и частных интересов. Эта 

самостоятельность гражданского общества составляет, таким образом, плод 

всемирно-исторического развития человечества; это — завоевание, 

совершенное свободой лица у владычествующего над ним союза, а потому 

оно должно остаться вечным достоянием человечества. Всеобщая 

гражданская свобода, то есть свобода лица, собственности и договоров, 

составляет коренное начало нового мира, в отличие от древности и средних 

веков… 

 

Авакьян С.А. 



Конституционное право России
7
 

 

Конституционный строй России воспринимается нами как категория 

общества и государства. Невозможно закрепить устои государства, не 

затрагивая устоев общества, и наоборот, устои общества в значительной мере 

являются предпосылкой функционирования государства. 

Отсюда повышенный интерес к категории «гражданское общество». В 

Конституции РФ это понятие не используется… 

Прежде всего отметим, что какого-то единства в подходах к 

пониманию гражданского общества нет, и вероятно, поэтому оно не нашло 

отражения в Конституции. 

Самый простой подход к гражданскому обществу – назовем его первым 

подходом – заключается в том, что этим понятием охватывается все, что не 

относится к государству. Иначе говоря, категория «гражданское общество» 

фактически полностью тождественна категории «общество». Оно 

воспринимается как совокупность граждан данного государства (кроме них в 

стране могут быть иностранцы и лица без гражданства) – отсюда и 

наименование «гражданское» («общество граждан»)… 

При этом предполагается не «оплетение» государством общества, а 

собственная жизнь последнего, определенная его независимость от 

государства. Минус такого подхода видится в том, что отделить общество от 

государства в целом невозможно; гарантии следует видеть не в 

самостоятельном существовании общества, а в его взаимоотношениях с 

государством… 

Второй подход к категории «гражданское общество» состоит в том, что 

это не просто общество, а общество, достигшее определенного 

качественного уровня развития. Прежде всего, это общество с 

возможностями идеологического многообразия и политического 

плюрализма… Общество, в котором граждане могут свободно выражать свои 

мнения, создавать различные, в том числе и политизированные, 

общественные объединения, может именоваться гражданским… 

Следовательно, при данном подходе гражданское общество можно 

трактовать как обеспечение определенного уровня экономического, 

социального, организационного, духовно-нравственного, межличностного и 

информационного состояния общества… 

При третьем подходе понятию гражданского общества качественные 

его характеристики, о которых шла речь, могут зарождаться в обществе 

постепенно и охватывать какую-то часть граждан. Затем они будут 

распространяться на других граждан и охватят в конце концов все общество. 

Это связано с уровнем сознания граждан и их способностями управлять 

общественными делами. При таком подходе гражданское общество 

выглядит как ядро общества, своеобразная его передовая часть. Такой 

                                                            
7 Авакьян С.А. Конституционное право России. М, 2010. Т.1. С. 498-501. 



подход неизбежно ведет к расслоению общества, не дает критериев 

отнесения одних лиц к гражданскому обществу и оттеснения от него других.  

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: категория 

«гражданское общество» ценна тем, что предполагает высокий уровень 

развития общества или движение к такому уровню. Это общество 

сознательных граждан и активных участников общественных процессов; в 

нем существует внутреннее единство во имя стратегических социальных и 

политических целей, когда нет условий непримиримой конфликтности 

различных общественных слоев, групп, сил; предполагается наличие 

общественных дел и самостоятельных общественных механизмов 

управления ими; общество не противопоставляется государству, а исходит 

из потребностей в конструктивном взаимодействии с ним; общество 

проявляет максимальное внимание к человеку, его личным заботам и 

проблемам, воспитывает граждан в духе сочетания индивидуальных и 

общественных интересов. 

Категория «гражданское общество», понимаемая в этом плане, может 

быть отражена как одна из черт конституционного строя России… 

 

 

 

II. Конституционные основы правового государства в Российской 

Федерации 

Кант И. 

Критика чистого разума
8
 

 

…Платоновская республика вошла в пословицу как якобы разительный 

пример несбыточного совершенства, возможного только в уме досужего 

мыслителя. Брукер считает смешным утверждение философа, что государь не 

может управлять хорошо, если он не причастен идеям. Между тем было бы 

гораздо лучше проследить эту мысль внимательнее и осветить ее новыми 

исследованиями (там, где великий философ оставил нас без своих указаний), 

а не отмахнуться от нее как от бесполезной под жалким и вредным 

предлогом того, что она неосуществима. Государственный строй, 

основанный на наибольшей человеческой свободе согласно законам, 

благодаря которым свобода каждого совместима со свободой всех 

остальных (я не говорю о величайшем счастье, так как оно должно явиться 

само собой), есть во всяком случае необходимая идея, которую следует 

брать за основу при составлении не только конституции государства, но и 

всякого отдельного закона; при этом нужно прежде всего отвлечься от 

имеющихся препятствий, которые, быть может, вовсе не вытекают 

неизбежно из человеческой природы, а возникают скорее из-за 
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пренебрежения к истинным идеям при составлении законов. В самом деле, 

нет ничего более вредного и менее достойного философа, чем 

невежественные ссылки на мнимопротиворечащий опыт, которого вовсе и не 

было бы, если бы законодательные учреждения были созданы в свое время 

согласно идеям, а не сообразно грубым понятиям, которые разрушили все 

благие намерения именно потому, что были заимствованы из опыта. Чем в 

большем соответствии с этой идеей находились бы законодательство и 

управление, тем более редкими, без всякого сомнения, сделались бы 

наказания, и вполне разумно утверждать (как это делает Платон), что при 

совершенном строе они вовсе не были бы нужны. Хотя этого совершенного 

строя никогда не будет, тем не менее следует считать правильной идею, 

которая выставляет этот maximum в качестве прообраза, чтобы, 

руководствуясь им, постепенно приближать законосообразное общественное 

устройство к возможно большему совершенству. В самом деле, какова та 

высшая ступень, на которой человечество вынуждено будет остановиться, и, 

следовательно, как велика та пропасть, которая необходимо должна остаться 

между идеей и ее осуществлением,- этого никто не должен и не может 

определять, так как здесь все зависит от свободы, которая может 

перешагнуть через всякую данную границу… 

 

Хайек Ф.А. 

Право, законодательство и свобода: современное понимание 

либеральных принципов справедливости и политики
9
 

… В самом деле,  мы настолько привыкли считать демократической 

господствующую теперь на Западе систему институтов, при которой 

парламент большинством голосов устанавливает законы и направляет 

деятельность правительства, что склонны видеть в ней единственно 

возможную форму демократии. Именно поэтому мы не придаем значения 

некоторым безусловным фактам, например тому, что эта система часто дает 

результаты, нежелательные для всех, - притом даже в тех странах, где она в 

целом работает  хорошо…. 

У нас есть все основания верить в демократию как идеал. Веря в него, 

мы считаем себя обязанными защищать те институты, в которых этот идеал 

издавна воплощается для нас…. 

Убеждение, что демократическая процедура позволит отказаться от 

всех других ограничений, сдерживающих правительственную власть, 

оказалось трагической иллюзией. Предполагалось, что с ролью 

традиционных ограничений успешно справится «контроль над 

правительством» со стороны демократическим путем избранного 

законодательного собрания. Это предположение не оправдалось…. Как мы 

увидим, именно обладание неограниченной властью делает для парламента 

невозможным осуществление самих принципов, положенных в его основу: 
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ведь при этой системе большинство в парламенте (просто для того, чтобы 

остаться большинством) должно делать все мыслимое в пользу групп со 

специфическими интересами, иначе говоря, покупать их поддержку, 

предоставляя им всевозможные привилегии… 

 

Зорькин В.Д. 

Комментарий к Конституции Российской Федерации
10

 

 

Верховенство Конституции и федеральных законов на всей территории 

РФ является юридическим выражением суверенитета Российской 

Федерации…. 

В этом положении выражен один из основных признаков 

конституционного государства, заключающийся в том, что государственная 

власть в нем ограничена. Речь идет не об объективной ограниченности 

любого государства экономическими, социальными или геополитическими 

факторами, а об установлении Конституцией и федеральными законами 

пределов государственной власти, которые последней не могут быть 

преодолены правовым образом… 

Признание многонационального народа Российской Федерации 

верховным носителем всей власти является выражением народного 

суверенитета. Народный суверенитет означает, что народ, ни с кем не деля 

свою власть, осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то 

ни было социальных сил, использует исключительно в своих собственных 

интересах…. 

Конституция закрепляет прерогативу многонационального народа 

России на всю власть, его полновластие. … В условиях такого народовластия 

в Российской Федерации осуществление власти  конституируется, 

легитимируется и контролируется народом, т.е. гражданами РФ, поскольку 

она выступает в формах самоопределения и самоуправления народа, 

участвовать в которых могут на равных правах все граждане РФ. 

 

 

III. Институты гражданского общества: понятие и система 

Конституция РФ  

принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. 

 

Раздел первый 

Глава 1. Основы конституционного строя 

Статья 1 

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 
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… 

Статья 3 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуются по 

федеральному закону. 

… 

Статья 7 

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

… 

Статья 13 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

 

Статья 14 

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 

… 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

Статья 17 



1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

… 

Статья 28 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними. 

… 

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 

федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Статья 30 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 

деятельности общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 

объединение или пребыванию в нем. 

 

 

Статья 31 

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование. 

Статья 32 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. 



2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 

государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

отправлении правосудия. 

Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

… 

Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 

споры с использованием установленных федеральным законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск. 

 

Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной 

палате Российской Федерации»
11

 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Общественная палата Российской Федерации (далее - Общественная 

палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, 

общественных объединений с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и 

интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан 

Российской Федерации и прав общественных объединений при 

                                                            
11 Собрание законодательства РФ. 2005. № 15. Ст. 1277. 



формировании и реализации государственной политики в целях 

осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в целях 

содействия реализации государственной политики в области обеспечения 

прав человека в местах принудительного содержания. 

 

Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты 

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно 

значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных 

объединений, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и 

социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты 

прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя 

Российской Федерации и демократических принципов развития 

гражданского общества в Российской Федерации путем: 

1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики; 

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих 

общероссийское значение и направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений; 

3) проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов 

федеральных законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, 

а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Российской Федерации и проектов правовых актов органов местного 

самоуправления; 

4) осуществления в соответствии с настоящим Федеральным законом 

общественного контроля (контроля) за деятельностью Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также за соблюдением свободы слова в 

средствах массовой информации; 

5) выработки рекомендаций органам государственной власти 

Российской Федерации при определении приоритетов в области 

государственной поддержки общественных объединений и иных 

объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых 

направлена на развитие гражданского общества в Российской Федерации; 

6) оказания информационной, методической и иной поддержки 

общественным палатам, созданным в субъектах Российской Федерации, и 

общественным объединениям, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества в Российской Федерации; 

7) привлечения граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

соблюдения свободы слова в средствах массовой информации, реализации 

права граждан на распространение информации законным способом, 



обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, и 

выработки по данным вопросам рекомендаций; 

8) осуществления международного сотрудничества в соответствии с 

целями и задачами, определенными настоящей статьей, и участия в работе 

международных организаций, а также в работе международных 

конференций, совещаний и других мероприятиях. 

… 

Статья 6. Состав Общественной палаты 

1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом из сорока двух граждан Российской Федерации, 

утверждаемых Президентом Российской Федерации, сорока двух 

представителей общероссийских общественных объединений и сорока двух 

представителей межрегиональных и региональных общественных 

объединений. 

2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной 

палаты следующие общественные объединения: 

1) объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня 

истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего 

состава; 

2) политические партии; 

3) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 

июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" 

вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня 

вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

4) объединения, деятельность которых приостановлена. 

… 

Статья 8. Порядок формирования Общественной палаты 

1. Президент Российской Федерации в соответствии с частью 14 

настоящей статьи по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями, объединениями некоммерческих 

организаций, российскими академиями наук и творческими союзами 

определяет кандидатуры сорока двух граждан Российской Федерации, 

имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и предлагает 

этим гражданам войти в состав Общественной палаты. 

2. Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти в 

состав Общественной палаты, в течение тридцати дней письменно 

уведомляют Президента Российской Федерации о своем согласии либо об 

отказе войти в состав Общественной палаты. 

3. Президент Российской Федерации в течение тридцати дней со дня 

получения им письменного согласия граждан Российской Федерации войти в 

состав Общественной палаты либо по истечении срока, установленного 

частью 2 настоящей статьи, указом утверждает определенных им членов 

Общественной палаты и предлагает им приступить к формированию полного 

состава Общественной палаты. 
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4. Не позднее тридцати дней со дня утверждения Президентом 

Российской Федерации определенных им членов Общественной палаты 

общероссийские, межрегиональные и региональные общественные 

объединения направляют в Общественную палату заявления о желании 

включить своих представителей в состав Общественной палаты, 

оформленные решениями руководящих коллегиальных органов 

соответствующих объединений. Указанные заявления должны содержать 

информацию о деятельности общественного объединения, а также сведения о 

представителе, который может быть направлен в состав Общественной 

палаты. 

5. Члены Общественной палаты, утвержденные Президентом 

Российской Федерации, в течение шестидесяти дней со дня своего 

утверждения в соответствии с установленной Регламентом Общественной 

палаты Российской Федерации процедурой конкурсного отбора принимают 

решение о приеме в члены Общественной палаты сорока двух 

представителей общероссийских общественных объединений - по одному 

представителю от общественного объединения. 

6. Члены Общественной палаты, утвержденные Президентом 

Российской Федерации, совместно с представителями общероссийских 

общественных объединений, принятыми в члены Общественной палаты, в 

течение тридцати дней по истечении срока, указанного в части 5 настоящей 

статьи, в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты 

Российской Федерации, принимают решение о приеме в члены 

Общественной палаты сорока двух представителей межрегиональных и 

региональных общественных объединений - по одному представителю от 

общественного объединения. 

7. Состав представителей от межрегиональных и региональных 

общественных объединений формируется на конференциях делегатов от 

межрегиональных и региональных общественных объединений, 

зарегистрированных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав одного федерального округа. Указанные конференции 

проводятся в федеральных округах в течение тридцати дней по истечении 

срока, установленного частью 8 настоящей статьи. Норма представительства 

на конференции устанавливается из расчета по двадцать делегатов, 

избранных на каждом собрании представителей межрегиональных и 

региональных общественных объединений, проводимом в каждом субъекте 

Российской Федерации, входящем в состав одного федерального округа. 

8. Собрания, указанные в части 7 настоящей статьи, проводятся в 

течение тридцати дней со дня утверждения Президентом Российской 

Федерации определенных им членов Общественной палаты. 

9. Проведение собраний в субъектах Российской Федерации и 

конференций в федеральных округах осуществляется по инициативе и при 

содействии членов Общественной палаты, утвержденных Президентом 

Российской Федерации, и принятых в члены Общественной палаты в 
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соответствии с частью 5 настоящей статьи представителей общероссийских 

общественных объединений. 

10. Выбор представителей межрегиональных и региональных 

общественных объединений осуществляется членами Общественной палаты, 

утвержденными Президентом Российской Федерации, совместно с 

представителями общероссийских общественных объединений, принятыми в 

члены Общественной палаты в соответствии с частью 5 настоящей статьи, 

путем голосования из числа кандидатур, определенных на конференциях, 

проведенных в федеральных округах. Число представителей 

межрегиональных и региональных общественных объединений от каждого 

федерального округа определяется решением совета Общественной палаты 

не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий членов 

Общественной палаты. При этом должно соблюдаться примерное равенство 

по числу представителей межрегиональных и региональных общественных 

объединений от каждого федерального округа. Число кандидатур, 

определенных на конференции, должно составлять не менее десяти человек. 

11. Конференция правомочна выдвигать кандидатов в члены 

Общественной палаты, если в работе конференции приняло участие не менее 

половины делегатов, избранных на собраниях представителей 

межрегиональных и региональных общественных объединений, проводимых 

в субъектах Российской Федерации, входящих в состав одного федерального 

округа. При этом указанные кандидаты должны представлять 

межрегиональные и региональные общественные объединения, 

зарегистрированные не менее чем в половине субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав этого федерального округа. 

12. Первое пленарное заседание Общественной палаты должно быть 

проведено не позднее чем через тридцать дней со дня сформирования 

правомочного состава Общественной палаты. Общественная палата является 

правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертых от 

установленного настоящим Федеральным законом числа членов 

Общественной палаты. 

13. Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три 

года со дня первого пленарного заседания Общественной палаты. 

14. За шесть месяцев до истечения срока полномочий членов 

Общественной палаты Президент Российской Федерации инициирует 

процедуру формирования нового состава Общественной палаты, 

установленную частями 1-11 настоящей статьи. 

… 

Статья 16. Основные формы работы Общественной палаты 

1. Основными формами работы Общественной палаты являются 

пленарные заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной 

палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 

2. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся не реже 

двух раз в год. По решению совета Общественной палаты может быть 

проведено внеочередное пленарное заседание. 
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3. В целях реализации функций, возложенных на Общественную 

палату настоящим Федеральным законом, Общественная палата вправе: 

1) проводить гражданские форумы, слушания и иные мероприятия по 

общественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом 

Общественной палаты Российской Федерации; 

2) давать заключения о нарушениях законодательства Российской 

Федерации федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, а также о нарушениях свободы слова в средствах 

массовой информации и направлять указанные заключения в компетентные 

государственные органы или должностным лицам; 

3) проводить экспертизу проектов законов Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, проектов нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, проектов законов субъектов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, проектов правовых актов органов 

местного самоуправления; 

4) приглашать руководителей федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления на пленарные заседания Общественной 

палаты; 

5) направлять членов Общественной палаты, уполномоченных советом 

Общественной палаты, для участия в работе комитетов и комиссий Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также в заседаниях коллегий федеральных органов исполнительной власти в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

6) направлять в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального 

закона запросы Общественной палаты. В период между пленарными 

заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты 

направляются по решению совета Общественной палаты; 

7) вступать в международные организации, заключать с ними 

соглашения о сотрудничестве, направлять членов Общественной палаты для 

участия в работе международных конференций, совещаний и в других 

мероприятиях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

8) участвовать в работе общественных палат субъектов Российской 

Федерации, а также направлять членов Общественной палаты для участия в 

мероприятиях, проводимых общероссийскими, межрегиональными и 

региональными общественными объединениями; 

9) участвовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в формировании общественных наблюдательных комиссий, 

приостановлении и прекращении деятельности состава общественной 
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наблюдательной комиссии, наделении полномочиями и прекращении 

полномочий членов общественной наблюдательной комиссии, оказывать 

содействие общественным наблюдательным комиссиям в обеспечении их 

методическими материалами, документами и материалами, относящимися к 

деятельности общественных наблюдательных комиссий, а также проводить 

обучающие семинары в целях совершенствования деятельности 

общественных наблюдательных комиссий. 

10) оказывать общественным палатам, созданным в субъектах 

Российской Федерации, и общественным объединениям, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества в Российской 

Федерации, содействие в обеспечении их методическими материалами, 

предоставлять документы и материалы, находящиеся в распоряжении 

Общественной палаты, а также проводить семинары в целях 

совершенствования деятельности указанных общественных палат и 

общественных объединений. 

 

Статья 17. Решения Общественной палаты и органов Общественной 

палаты 

1. Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, 

предложений и обращений, носят рекомендательный характер. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления 

или должностные лица, которым направлены обращения Общественной 

палаты, обязаны проинформировать Общественную палату о результатах 

рассмотрения соответствующего обращения в течение тридцати дней со дня 

его регистрации. В исключительных случаях руководитель органа 

государственной власти, руководитель органа местного самоуправления, 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 

рассмотрения указанного обращения не более чем на тридцать дней, 

уведомив об этом Общественную палату. 

 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 

 «О политических партиях»
12

 

 

Глава I. Общие положения 

 

Статья 2. Право граждан Российской Федерации на объединение в 

политические партии 

Право граждан Российской Федерации на объединение в политические 

партии включает в себя право создавать на добровольной основе 

политические партии в соответствии со своими убеждениями, право вступать 

в политические партии либо воздерживаться от вступления в политические 

партии, право участвовать в деятельности политических партий в 

                                                            
12 Собрание законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 
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соответствии с их уставами, а также право беспрепятственно выходить из 

политических партий. 

 

Статья 3. Понятие политической партии и ее структура 

1. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в 

целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 

общества посредством формирования и выражения их политической воли, 

участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, 

а также в целях представления интересов граждан в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления. 

          2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям:  

а) политическая партия должна иметь региональные отделения не 

менее чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте 

Российской Федерации может быть создано только одно региональное 

отделение данной политической партии; 

б) в политической партии должно состоять не менее пятисот членов 

политической партии с учетом требований, которые предусмотрены 

пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона. Уставом 

политической партии могут быть установлены требования к минимальной 

численности членов политической партии в ее региональных отделениях; 

в) руководящие и иные органы политической партии, ее региональные 

отделения и иные структурные подразделения должны находиться на 

территории Российской Федерации. 

3. Под региональным отделением политической партии в настоящем 

Федеральном законе понимается структурное подразделение политической 

партии, созданное по решению ее уполномоченного руководящего органа и 

осуществляющее свою деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит 

(входят) автономный округ (автономные округа), может быть создано единое 

региональное отделение политической партии. Иные структурные 

подразделения политической партии (местные и первичные отделения) 

создаются в случаях и порядке, предусмотренных ее уставом. 

4. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и 

программе. 

Основными целями политической партии являются: 

формирование общественного мнения; 

политическое образование и воспитание граждан; 

выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, 

доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 

выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), в 
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законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного 

самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, 

участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

… 

Статья 8. Основные принципы деятельности политических партий 

1. Деятельность политических партий основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. 

Политические партии свободны в определении своей внутренней структуры, 

целей, форм и методов деятельности, за исключением ограничений, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Деятельность политических партий не должна нарушать права и 

свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации. 

3. Политические партии действуют гласно, информация об их 

учредительных и программных документах является общедоступной. 

4. Политические партии должны создавать мужчинам и женщинам, 

гражданам Российской Федерации разных национальностей, являющимся 

членами политической партии, равные возможности для представительства в 

руководящих органах политической партии, в списках кандидатов в 

депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления. 

 

Глава II. Создание политической партии 

Статья 11. Способы создания политической партии 

1. Политическая партия создается свободно, без разрешений органов 

государственной власти и должностных лиц. Политическая партия может 

быть создана на учредительном съезде политической партии либо путем 

преобразования в политическую партию общероссийской общественной 

организации или общероссийского общественного движения на съезде 

общероссийской общественной организации или общероссийского 

общественного движения. 

2. Политическая партия считается созданной со дня принятия 

учредительным съездом решений о создании политической партии, об 

образовании ее региональных отделений не менее чем в половине субъектов 

Российской Федерации, о принятии устава политической партии и о 

принятии ее программы, о формировании руководящих и контрольно-

ревизионных органов политической партии. Делегаты учредительного съезда 

политической партии являются учредителями политической партии. 

3. Со дня создания политическая партия осуществляет 

организационную и информационно-пропагандистскую деятельность, 

связанную с формированием региональных отделений политической партии 

и получением политической партией документа, подтверждающего факт 

внесения записи о ней в единый государственный реестр юридических лиц. 
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4. В случае преобразования в политическую партию общероссийской 

общественной организации или общероссийского общественного движения 

съезд общероссийской общественной организации или общероссийского 

общественного движения принимает решения о преобразовании 

общероссийской общественной организации или общероссийского 

общественного движения в политическую партию, о преобразовании их 

региональных подразделений в субъектах Российской Федерации в 

региональные отделения политической партии, о принятии устава 

политической партии и о принятии ее программы, о формировании 

руководящих и контрольно-ревизионных органов политической партии. 

5. При создании политической партии путем преобразования в 

политическую партию общероссийской общественной организации или 

общероссийского общественного движения политическая партия считается 

созданной со дня внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

… 

Статья 14. Учредительный съезд политической партии либо съезд 

общероссийской общественной организации или общероссийского 

общественного движения, созываемый для их преобразования в 

политическую партию 

1. Сведения о месте и дате проведения учредительного съезда 

политической партии либо съезда общероссийской общественной 

организации или общероссийского общественного движения, созываемого 

для их преобразования в политическую партию, организационный комитет 

либо общероссийская общественная организация или общероссийское 

общественное движение публикует в "Российской газете" или иных 

общероссийских периодических печатных изданиях. Указанные сведения 

публикуются не позднее чем за месяц до дня созыва учредительного съезда 

политической партии либо съезда общероссийской общественной 

организации или общероссийского общественного движения, созываемого 

для их преобразования в политическую партию. 

"Российская газета" обязана на безвозмездной основе опубликовать 

сведения о месте и дате проведения учредительного съезда политической 

партии либо съезда общероссийской общественной организации или 

общероссийского общественного движения, созываемого для их 

преобразования в политическую партию, в течение двух недель со дня 

представления в издание данных сведений. 

2. Учредительный съезд политической партии считается правомочным 

в случае, если в его работе приняли участие делегаты, представляющие не 

менее чем половину субъектов Российской Федерации и преимущественно 

проживающие в этих субъектах Российской Федерации. Норма 

представительства делегатов учредительного съезда устанавливается 

организационным комитетом из расчета, что каждый из указанных субъектов 

Российской Федерации должен быть представлен не менее чем двумя 

делегатами. Решения учредительного съезда политической партии, 



предусмотренные пунктом 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, 

принимаются большинством голосов делегатов учредительного съезда 

политической партии. 

3. Решение о преобразовании общероссийской общественной 

организации или общероссийского общественного движения в политическую 

партию и иные решения принимаются съездом общероссийской 

общественной организации или общероссийского общественного движения в 

соответствии с их уставами. Съезд общероссийской общественной 

организации или общероссийского общественного движения считается 

правомочным, если в его работе приняли участие делегаты, представляющие 

находящиеся на территориях более чем половины субъектов Российской 

Федерации региональные отделения общероссийской общественной 

организации или общероссийского общественного движения и 

преимущественно проживающие в этих субъектах Российской Федерации. 

Норма представительства делегатов съезда устанавливается из расчета не 

менее двух делегатов от каждого из указанных региональных отделений. 

Создание организационного комитета в случае преобразования 

общероссийской общественной организации или общероссийского 

общественного движения в политическую партию не требуется. 

 

Глава III. Государственная регистрация политической партии 

Статья 15. Государственная регистрация политической партии и ее 

региональных отделений 

1. Политическая партия и ее региональные отделения подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным 

законом специального порядка государственной регистрации политической 

партии и ее региональных отделений. Политическая партия и ее 

региональные отделения осуществляют свою деятельность в полном объеме, 

в том числе как юридические лица, с момента государственной регистрации. 

Подтверждением государственной регистрации политической партии или ее 

регионального отделения является документ, подтверждающий факт 

внесения записи о политической партии или ее региональном отделении в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Глава IV. Внутреннее устройство политической партии 

Статья 23. Членство в политической партии 

1. Членство в политической партии является добровольным и 

индивидуальным. 

2. Членами политической партии могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет. Не вправе быть членами 

политической партии иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными. 
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3. Прием в политическую партию осуществляется на основе личных 

письменных заявлений граждан Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном уставом политической партии. 

4. Члены политической партии участвуют в деятельности политической 

партии, имеют права и несут обязанности в соответствии с ее уставом. 

5. Члены политической партии имеют право избирать и быть 

избранными в руководящие органы политической партии, ее региональных 

отделений и иных структурных подразделений, получать информацию о 

деятельности политической партии и ее руководящих органов, а также 

обжаловать решения и действия указанных органов в порядке, 

предусмотренном уставом политической партии. 

6. Гражданин Российской Федерации может быть членом только одной 

политической партии. Член политической партии может состоять только в 

одном региональном отделении данной политической партии - по месту 

постоянного или преимущественного проживания. 

7. Запрещается требовать от граждан Российской Федерации, чтобы 

они при представлении официальных сведений о себе указывали членство в 

политической партии или отсутствие такового. 

8. Членство гражданина Российской Федерации в политической партии 

или отсутствие такового не может служить основанием для ограничения его 

прав и свобод, а также быть условием предоставления ему каких-либо 

преимуществ. 

9. Члены политической партии не связаны решениями политической 

партии при исполнении своих должностных или служебных обязанностей, за 

исключением лиц, работающих в руководящих и контрольно-ревизионных 

органах политической партии, ее региональных отделений или иных 

структурных подразделений. 

10. Членство в политической партии не может быть ограничено по 

признакам профессиональной, социальной, расовой, национальной или 

религиозной принадлежности, а также в зависимости от пола, 

происхождения, имущественного положения, места жительства. 

Ограничение права на вступление в политическую партию либо обязанность 

приостановления членства в политической партии может устанавливаться 

для определенных категорий граждан Российской Федерации федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. 

 

Статья 24. Руководящие органы политической партии и ее 

региональных отделений 

1. Высшим руководящим органом политической партии является съезд 

политической партии. 

2. Высшим руководящим органом регионального отделения 

политической партии является конференция или общее собрание 

регионального отделения политической партии. 

3. Избрание руководящих органов политической партии должно 

осуществляться не реже одного раза в пять лет. 



4. Избрание руководящих органов региональных отделений 

политической партии должно осуществляться не реже одного раза в пять лет. 

5. Уставом политической партии должна предусматриваться ротация 

руководителей коллегиальных постоянно действующих руководящих 

органов политической партии и ее региональных отделений. 

 

Глава V. Права и обязанности политической партии 

Статья 26. Права политической партии 

1. Политическая партия в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, вправе: 

а) свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели и задачи; 

б) участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными законами; 

в) участвовать в выборах и референдумах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) создавать региональные, местные и первичные отделения, в том 

числе с правами юридического лица, принимать решения об их 

реорганизации и ликвидации; 

д) организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия; 

е) учреждать издательства, информационные агентства, 

полиграфические предприятия, средства массовой информации и 

образовательные учреждения дополнительного образования взрослых; 

ж) пользоваться на равных условиях государственными и 

муниципальными средствами массовой информации; 

з) создавать объединения и союзы с другими политическими партиями 

и иными общественными объединениями без образования юридического 

лица; 

и) защищать свои права и представлять законные интересы своих 

членов; 

к) устанавливать и поддерживать международные связи с 

политическими партиями и иными общественными объединениями 

иностранных государств, вступать в международные союзы и ассоциации; 

л) осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом политической партии. 

 

Статья 27. Обязанности политической партии, ее региональных 

отделений и иных структурных подразделений 

1. Политическая партия, ее региональные отделения и иные 

структурные подразделения обязаны: 

а) соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и 
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иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также устав 

политической партии; 

б) допускать представителей уполномоченных органов на открытые 

мероприятия (в том числе на съезды, конференции или общие собрания), 

проводимые политической партией, ее региональными отделениями и иными 

структурными подразделениями; 

в) извещать заблаговременно избирательную комиссию 

соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с 

выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные 

выборные должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, и допускать представителей избирательной комиссии 

соответствующего уровня на указанные мероприятия. 

 

Глава VI. Государственная поддержка политических партий 

Статья 32. Виды государственной поддержки политических партий 

1. Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления оказывают поддержку на равных условиях политическим 

партиям, их региональным отделениям и иным структурным подразделениям 

посредством: 

а) обеспечения равных условий и гарантий доступа к государственным 

и муниципальным средствам массовой информации; 

б) создания равных условий предоставления помещений и средств 

связи, находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности, на условиях, аналогичных условиям их предоставления 

государственным и муниципальным учреждениям; 

в) обеспечения равных условий участия в избирательных кампаниях, 

референдумах, общественных и политических акциях. 

 

Глава VIII. Участие политических партий в выборах и референдумах 

Статья 36. Участие политических партий в выборах и референдумах 

1. Политическая партия является единственным видом общественного 

объединения, которое обладает правом выдвигать кандидатов (списки 

кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 

государственной власти. 

2. Политическая партия, а в случаях, предусмотренных уставом 

политической партии, ее региональные отделения и иные структурные 

подразделения вправе принимать участие в выборах, официальное 

опубликование решения о назначении (проведении) которых состоялось 

после представления политической партией в уполномоченные органы 

документов, подтверждающих государственную регистрацию ее 

региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской 

Федерации. Политическая партия, представившая в уполномоченные органы 

документы, подтверждающие государственную регистрацию ее 

региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской 



Федерации, а в случаях, предусмотренных уставом политической партии, и 

ее региональные отделения, иные структурные подразделения вправе 

принимать участие в референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о референдумах. 

 

Глава IX. Приостановление деятельности и ликвидация политических партий 

Статья 39. Приостановление деятельности политической партии, ее 

регионального отделения и иного структурного подразделения 

1. В случае нарушения политической партией Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, настоящего 

Федерального закона и иных федеральных законов федеральный 

уполномоченный орган выносит политической партии письменное 

предупреждение с указанием допущенных нарушений и устанавливает срок 

их устранения, составляющий не менее двух месяцев. В случае, если 

политической партией в установленный срок эти нарушения не были 

устранены и предупреждение федерального уполномоченного органа не 

было обжаловано в суд, деятельность политической партии может быть 

приостановлена на срок до шести месяцев решением Верховного Суда 

Российской Федерации на основании заявления федерального 

уполномоченного органа. 

2. В случае нарушения региональным отделением или иным 

структурным подразделением политической партии Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, настоящего 

Федерального закона и иных федеральных законов соответствующий 

территориальный орган выносит региональному отделению или иному 

структурному подразделению политической партии письменное 

предупреждение с указанием допущенных нарушений и устанавливает срок 

их устранения, составляющий не менее одного месяца. В случае, если 

региональным отделением или иным структурным подразделением 

политической партии в установленный срок эти нарушения не были 

устранены и предупреждение территориального органа не было обжаловано 

в суд, деятельность регионального отделения или иного структурного 

подразделения политической партии может быть приостановлена на срок до 

шести месяцев решением верховного суда республики, краевого, областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области и 

автономного округа на основании заявления соответствующего 

территориального органа. 

3. Уполномоченные органы вправе внести в суд заявление о 

приостановлении деятельности политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения после вынесения двух 

письменных предупреждений в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 

статьи 38 настоящего Федерального закона, если эти предупреждения не 

были обжалованы в суд в установленном законом порядке или если они не 

признаны судом не основанными на законе. Заявление федерального 

уполномоченного органа или его территориального органа в суд о 
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приостановлении деятельности политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения не может быть внесено в 

суд в период рассмотрения им жалоб на указанные предупреждения. 

4. В случае, если местное или первичное отделение политической 

партии не является юридическим лицом, установленную настоящим 

Федеральным законом ответственность за допущенные указанным местным 

или первичным отделением нарушения несет соответствующее региональное 

отделение политической партии. 

5. Деятельность политической партии, представленной в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, не 

может быть приостановлена по основаниям, предусмотренным подпунктами 

"г" и "д" пункта 3 статьи 41 настоящего Федерального закона, в течение пяти 

лет со дня голосования на соответствующих выборах. 

6. Не допускается приостановление деятельности политической партии 

со дня официального опубликования решения о назначении (проведении) 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, выборов Президента Российской Федерации до дня 

официального опубликования результатов соответствующих выборов, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 и 5 статьи 9 

настоящего Федерального закона. 

7. Не допускается приостановление деятельности регионального 

отделения политической партии в период со дня официального 

опубликования решения о назначении (проведении) выборов в органы 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации 

до дня официального опубликования результатов указанных выборов, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 и 5 статьи 9 

настоящего Федерального закона. 

 

Статья 40. Последствия приостановления деятельности политической 

партии, ее регионального отделения и иного структурного подразделения 

1. В случае приостановления деятельности политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения на срок, 

установленный решением суда, приостанавливаются права политической 

партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения 

как учредителя средств массовой информации, им запрещается пользоваться 

государственными и муниципальными средствами массовой информации, 

организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирования и иные публичные мероприятия, принимать участие в 

выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением 

осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью 

политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), 

уплатой налогов и штрафов, и расчетов по трудовым договорам 

(контрактам). 
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Статья 41. Ликвидация политической партии 

1. Политическая партия может быть ликвидирована по решению ее 

высшего руководящего органа - съезда либо по решению Верховного Суда 

Российской Федерации. 

2. Решение съезда политической партии о ликвидации политической 

партии принимается в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 25 

настоящего Федерального закона и уставом политической партии. 

3. Политическая партия может быть ликвидирована по решению 

Верховного Суда Российской Федерации в случае: 

а) невыполнения требований пунктов 4 и 5 статьи 9 настоящего 

Федерального закона; 

б) неустранения в установленный решением суда срок нарушений, 

послуживших основанием для приостановления деятельности политической 

партии; 

в) неучастия политической партии в выборах в соответствии со статьей 

37 настоящего Федерального закона; 

г) несоответствия количества региональных отделений требованиям 

подпункта "а" пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

д) отсутствия необходимого числа членов политической партии, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

е) неоднократного непредставления политической партией в 

установленный срок в федеральный уполномоченный орган обновленных 

сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях. 

4. Заявление о ликвидации политической партии вносится в Верховный 

Суд Российской Федерации федеральным уполномоченным органом. 

 

 

 

 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ  

«О свободе совести и о религиозных объединениях»
13

 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания 

1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода 

вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 

свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 

на территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу 

                                                            
13 Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 
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совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской 

Федерации и несут установленную федеральными законами ответственность 

за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания 

и о религиозных объединениях. 

2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу 

вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и 

гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм 

дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается. 

4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех 

областях гражданской, политической, экономической, социальной и 

культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиозной 

принадлежности. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 

убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, 

имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может 

подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к 

исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в 

богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности 

религиозных объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение 

малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних 

религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их 

заменяющих. 

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над 

личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их 

отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с 

уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения 

таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным 

законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и 

изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов 

религиозного почитания запрещаются. 

7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может 

быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по 

обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди. 

 

Статья 4. Государство и религиозные объединения 

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

2. В соответствии с конституционным принципом отделения 

религиозных объединений от государства государство: 
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не вмешивается в определение гражданином своего отношения к 

религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или 

лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом 

права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; 

не возлагает на религиозные объединения выполнение функций 

органов государственной власти, других государственных органов, 

государственных учреждений и органов местного самоуправления; 

не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не 

противоречит настоящему Федеральному закону; 

обеспечивает светский характер образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям 

налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную 

помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране 

зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в 

обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в 

образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 

4. Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и 

церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также 

военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для 

формирования того или иного отношения к религии. 

5. В соответствии с конституционным принципом отделения 

религиозных объединений от государства религиозное объединение: 

создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей 

собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, 

назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным 

установлениям; 

не выполняет функций органов государственной власти, других 

государственных органов, государственных учреждений и органов местного 

самоуправления; 

не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы 

местного самоуправления; 

не участвует в деятельности политических партий и политических 

движений, не оказывает им материальную и иную помощь. 

6. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за 

собой ограничений прав членов указанных объединений участвовать наравне 

с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы 

государственной власти и в органы местного самоуправления, деятельности 

политических партий, политических движений и других общественных 

объединений. 

7. По просьбам религиозных организаций соответствующие органы 

государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять 

http://base.garant.ru/10164235/2/#11


религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на 

соответствующих территориях. 

 

Глава II. Религиозные объединения 

Статья 6. Религиозные объединения 

1. Религиозным объединением в Российской Федерации признается 

добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и обладающее соответствующими этой цели 

признаками: 

вероисповедание; 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

2. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных 

групп и религиозных организаций. 

3. Создание религиозных объединений в органах государственной 

власти, других государственных органах, государственных учреждениях и 

органах местного самоуправления, воинских частях, государственных и 

муниципальных организациях запрещается. 

4. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, 

цели и действия которых противоречат закону. 

Статья 7. Религиозная группа 

1. Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается 

добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности 

юридического лица. Помещения и необходимое для деятельности 

религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее 

участниками. 

2. Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в 

дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию, уведомляют о ее 

создании и начале деятельности органы местного самоуправления. 

3. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие 

религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и 

религиозное воспитание своих последователей. 

… 

Статья 8. Религиозная организация 

1. Религиозной организацией признается добровольное объединение 

граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории Российской Федерации, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в 

установленном законом порядке зарегистрированное в качестве 

юридического лица. 

http://base.garant.ru/171640/2/#7
http://base.garant.ru/171640/2/#7
http://base.garant.ru/171640/2/#8


2. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы 

своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. 

3. Местной религиозной организацией признается религиозная 

организация, состоящая не менее чем из десяти участников, достигших 

возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности 

либо в одном городском или сельском поселении. 

4. Централизованной религиозной организацией признается 

религиозная организация, состоящая в соответствии со своим уставом не 

менее чем из трех местных религиозных организаций. 

Статья 9. Создание религиозных организаций 

1. Учредителями местной религиозной организации могут быть не 

менее десяти граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную 

группу, у которой имеется подтверждение ее существования на данной 

территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органами 

местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в структуру 

централизованной религиозной организации того же вероисповедания, 

выданное указанной организацией. 

2. Централизованные религиозные организации образуются при 

наличии не менее трех местных религиозных организаций одного 

вероисповедания в соответствии с собственными установлениями 

религиозных организаций, если такие установления не противоречат закону. 

… 

Статья 11. Государственная регистрация религиозных организаций 

1. Религиозные организации подлежат государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом 

установленного настоящим Федеральным законом специального порядка 

государственной регистрации религиозных организаций. 

Решение о государственной регистрации религиозной организации 

принимается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области государственной регистрации общественных 

объединений (далее - федеральный орган государственной регистрации), или 

его территориальным органом. Внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

религиозных организаций, а также иных предусмотренных федеральными 

законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим 

органом на основании принимаемого федеральным органом государственной 

регистрации или его территориальным органом решения о соответствующей 

государственной регистрации. При этом порядок взаимодействия 

федерального органа государственной регистрации и его территориальных 

органов с уполномоченным регистрирующим органом по вопросам 

государственной регистрации религиозных организаций определяется 

Правительством Российской Федерации. 

2. Решение о государственной регистрации местной религиозной 

организации, а также централизованной религиозной организации, имеющей 
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местные религиозные организации на территории одного субъекта 

Российской Федерации, принимается территориальным органом 

федерального органа государственной регистрации в соответствующем 

субъекте Российской Федерации. 

3. Федеральный орган государственной регистрации принимает 

решение о государственной регистрации централизованной религиозной 

организации, имеющей местные религиозные организации на территориях 

двух и более субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 14. Приостановление деятельности религиозного объединения, 

ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность религиозного 

объединения в случае нарушения ими законодательства 

1. Религиозные организации могут быть ликвидированы: 

по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то 

уставом религиозной организации; 

по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм 

Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона и 

иных федеральных законов либо в случае систематического осуществления 

религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания 

(уставным целям); 

по решению суда в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 8 

настоящего Федерального закона. 

2. Основаниями для ликвидации религиозной организации и запрета на 

деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном 

порядке являются: 

нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 

действия, направленные на осуществление экстремистской 

деятельности; 

принуждение к разрушению семьи; 

посягательство на личность, права и свободы граждан; 

нанесение установленного в соответствии с законом ущерба 

нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их 

религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, 

гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий; 

склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от 

оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и 

здоровья состоянии; 

воспрепятствование получению обязательного образования; 

принуждение членов и последователей религиозного объединения и 

иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу 

религиозного объединения; 

воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, 

имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения 

насильственного воздействия, другими противоправными действиями 

выходу гражданина из религиозного объединения; 
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побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом 

гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий. 

3. Органы прокуратуры Российской Федерации, федеральный орган 

государственной регистрации и его территориальные органы, а также органы 

местного самоуправления вправе вносить в суд представление о ликвидации 

религиозной организации либо о запрете деятельности религиозной 

организации или религиозной группы. 

4. Государственная регистрация религиозной организации в связи с ее 

ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей такой 

регистрации, установленных настоящим Федеральным законом. 

Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации религиозной организации в связи с ее 

ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 

государственной регистрации данной религиозной организации при ее 

создании. 

Федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган после принятия решения о государственной 

регистрации религиозной организации в связи с ее ликвидацией направляет в 

уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, 

необходимые для осуществления данным органом функций по ведению 

единого государственного реестра юридических лиц. 

На основании указанного решения, принятого федеральным органом 

государственной регистрации или его территориальным органом, и 

представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный 

регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

получения необходимых сведений и документов вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не 

позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей 

записи, сообщает об этом в орган, принявший указанное решение. 

Порядок взаимодействия федерального органа государственной 

регистрации и его территориальных органов с уполномоченным 

регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации 

религиозных организаций в связи с ликвидацией определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Государственная регистрация религиозной организации в связи с ее 

ликвидацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня 

представления всех оформленных в установленном порядке документов. 

5. Правоспособность ликвидируемой религиозной организации как 

юридического лица прекращается, а имущество указанной религиозной 

организации распределяется в соответствии с ее уставом и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 
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6. Основания и порядок ликвидации религиозной организации по 

решению суда применяются также в отношении запрета деятельности 

религиозной группы. 

7. Деятельность религиозного объединения может быть 

приостановлена, религиозная организация может быть ликвидирована, а 

деятельность религиозного объединения, не являющегося религиозной 

организацией, может быть запрещена в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "О противодействии 

экстремистской деятельности". 

 

Глава IV. Надзор и контроль за исполнением законодательства о 

свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 

Статья 25. Осуществление надзора и контроля 

1. Надзор за исполнением законодательства Российской Федерации о 

свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 

осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации. 

2. Орган, принявший решение о государственной регистрации 

религиозной организации, осуществляет контроль за соблюдением ею устава 

относительно целей и порядка ее деятельности. 

 

 

Федеральный закон от 12 января 1996 № 10-ФЗ 

 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»
14

 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 2. Право на объединение в профсоюзы 

1. Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 

Все профсоюзы пользуются равными правами. 

2. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую 

(профессиональную) деятельность, имеет право по своему выбору создавать 

профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься 

профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов. 

Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения. 

3. Граждане Российской Федерации, проживающие вне ее территории, 

могут состоять в российских профсоюзах. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на 

территории Российской Федерации, могут состоять в российских 

профсоюзах, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации. 
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5. Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассоциации) 

по отраслевому, территориальному или иному учитывающему 

профессиональную специфику признаку - общероссийские объединения 

(ассоциации) профсоюзов, межрегиональные объединения (ассоциации) 

профсоюзов, территориальные объединения (ассоциации) организаций 

профсоюзов. Профсоюзы, их объединения (ассоциации) имеют право 

сотрудничать с профсоюзами других государств, вступать в международные 

профсоюзные и другие объединения и организации, заключать с ними 

договоры, соглашения. 

 

Статья 3. Основные термины 

Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины 

означают: 

первичная профсоюзная организация - добровольное объединение 

членов профсоюза, работающих, как правило, на одном предприятии, в 

одном учреждении, одной организации независимо от форм собственности и 

подчиненности, действующее на основании положения, принятого им в 

соответствии с уставом, или на основании общего положения о первичной 

профсоюзной организации соответствующего профсоюза; 

общероссийский профсоюз - добровольное объединение членов 

профсоюза - работников одной или нескольких отраслей деятельности, 

связанных общими социально-трудовыми и профессиональными интересами, 

действующее на всей территории Российской Федерации или на территориях 

более половины субъектов Российской Федерации либо объединяющее не 

менее половины общего числа работников одной или нескольких отраслей 

деятельности; 

общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов - добровольное 

объединение общероссийских профсоюзов, территориальных объединений 

(ассоциаций) организаций профсоюзов, действующее на всей территории 

Российской Федерации или на территориях более половины субъектов 

Российской Федерации; 

… 

Статья 5. Независимость профсоюзов 

1. Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, 

их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других 

общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны. 

2. Запрещается вмешательство органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц в деятельность 

профсоюзов, которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов 

или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности. 

 

Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ  



«Об общественных объединениях»
15

 

 

Глава I. Общие положения 

 

Статья 3. Содержание права граждан на объединение 

Право граждан на объединение включает в себя право создавать на 

добровольной основе общественные объединения для защиты общих 

интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие 

общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а 

также право беспрепятственно выходить из общественных объединений. 

Создание общественных объединений способствует реализации прав и 

законных интересов граждан. 

Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные 

объединения без предварительного разрешения органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие 

общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов. 

Создаваемые гражданами общественные объединения могут 

регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. 

… 

Статья 5. Понятие общественного объединения 

Под общественным объединением понимается добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее - 

уставные цели). 

Право граждан на создание общественных объединений реализуется 

как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 

юридические лица - общественные объединения. 

 

Статья 6. Учредители, члены и участники общественного объединения 

Учредителями общественного объединения являются физические лица 

и юридические лица - общественные объединения, созвавшие съезд 

(конференцию) или общее собрание, на котором принимается устав 

общественного объединения, формируются его руководящие и контрольно-

ревизионный органы. Учредители общественного объединения - физические 

и юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности. 

Членами общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в 

совместном решении задач данного объединения в соответствии с нормами 

его устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями 

или документами, позволяющими учитывать количество членов 
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общественного объединения в целях обеспечения их равноправия как членов 

данного объединения. Члены общественного объединения - физические и 

юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности. 

Члены общественного объединения имеют право избирать и быть 

избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы данного 

объединения, а также контролировать деятельность руководящих органов 

общественного объединения в соответствии с его уставом. 

Члены общественного объединения имеют права и несут обязанности в 

соответствии с требованиями норм устава общественного объединения и в 

случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из 

общественного объединения в порядке, указанном в уставе. 

Участниками общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку 

целям данного объединения и (или) его конкретным акциям, принимающие 

участие в его деятельности без обязательного оформления условий своего 

участия, если иное не предусмотрено уставом. Участники общественного 

объединения - физические и юридические лица - имеют равные права и несут 

равные обязанности. 

 

Статья 7. Организационно-правовые формы общественных 

объединений 

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: 

общественная организация; 

общественное движение; 

общественный фонд; 

общественное учреждение; 

орган общественной самодеятельности; 

политическая партия. 

… 

Статья 14. Территориальная сфера деятельности российских 

общественных объединений 

В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, 

межрегиональные, региональные и местные общественные объединения. 

Под общероссийским общественным объединением понимается 

объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставными целями на территориях более половины субъектов Российской 

Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации, 

отделения или филиалы и представительства. 

Под межрегиональным общественным объединением понимается 

объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской 

Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации, 

отделения или филиалы и представительства. 
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Под региональным общественным объединением понимается 

объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями 

осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской 

Федерации. 

Под местным общественным объединением понимается объединение, 

деятельность которого в соответствии с его уставными целями 

осуществляется в пределах территории органа местного самоуправления. 

Общероссийские общественные объединения могут использовать в своих 

названиях наименования "Россия", "Российская Федерация" и образованные 

на их основе слова и словосочетания без специального разрешения 

правомочного государственного органа. 

Статья 15. Принципы создания и деятельности общественных объединений 

Общественные объединения независимо от их организационно-

правовых форм равны перед законом. Деятельность общественных 

объединений основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. Общественные объединения свободны в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 

деятельности. 

Деятельность общественных объединений должна быть гласной, а 

информация об их учредительных и программных документах - 

общедоступной. 

 

Глава II. Создание общественных объединений, их реорганизация 

и (или) ликвидация 

Статья 18. Создание общественных объединений 

Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - 

не менее трех физических лиц. Количество учредителей для создания 

отдельных видов общественных объединений может устанавливаться 

специальными законами о соответствующих видах общественных 

объединений. 

В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить 

юридические лица - общественные объединения. 

Решения о создании общественного объединения, об утверждении его 

устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов 

принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента 

принятия указанных решений общественное объединение считается 

созданным: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, 

за исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Правоспособность общественного объединения как юридического лица 

возникает с момента государственной регистрации данного объединения. 

… 

Статья 21. Государственная регистрация общественных объединений 

Для приобретения прав юридического лица общественное объединение 

подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
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законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей") с учетом установленного настоящим 

Федеральным законом порядка государственной регистрации общественных 

объединений. 

Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 

регистрации) общественного объединения принимается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

государственной регистрации общественных объединений (далее - 

федеральный орган государственной регистрации), или его территориальным 

органом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о создании, реорганизации и ликвидации общественных 

объединений, а также иных предусмотренных федеральными законами 

сведений осуществляется уполномоченным в соответствии со статьей 2 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" федеральным органом исполнительной 

власти (далее - уполномоченный регистрирующий орган) на основании 

принимаемого федеральным органом государственной регистрации или его 

территориальным органом решения о соответствующей государственной 

регистрации. 

… 

Статья 26. Ликвидация общественного объединения 

Ликвидация общественного объединения осуществляется по решению 

съезда (конференции) или общего собрания в соответствии с уставом 

данного общественного объединения либо по решению суда по основаниям и 

в порядке, которые предусмотрены статьей 44 настоящего Федерального 

закона. 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного 

объединения, после удовлетворения требований кредиторов направляется на 

цели, предусмотренные уставом общественного объединения, либо, если 

отсутствуют соответствующие разделы в уставе общественного 

объединения,- на цели, определяемые решением съезда (конференции) или 

общего собрания о ликвидации общественного объединения, а в спорных 

случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество общественного 

объединения, ликвидированного в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "О противодействии 

экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской 

Федерации. 

Государственная регистрация общественного объединения в связи с его 

ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом "О государственной регистрации юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей такой 

регистрации, установленных настоящим Федеральным законом. 

Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации общественного объединения в связи с его 

ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 

государственной регистрации данного общественного объединения при его 

создании. 

Федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган после принятия решения о государственной 

регистрации общественного объединения в связи с его ликвидацией 

направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и 

документы, необходимые для осуществления данным органом функций по 

ведению единого государственного реестра юридических лиц. 

На основании указанного решения, принятого федеральным органом 

государственной регистрации или его территориальным органом, и 

представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный 

регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

получения необходимых сведений и документов вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не 

позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей 

записи, сообщает об этом в орган, принявший указанное решение. 

Порядок взаимодействия федерального органа государственной 

регистрации и его территориальных органов с уполномоченным 

регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации 

общественных объединений в связи с ликвидацией определяется 

Президентом Российской Федерации. 

Государственная регистрация общественного объединения в связи с его 

ликвидацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня 

представления всех оформленных в установленном порядке документов. 

 

Глава III. Права и обязанности общественного объединения 

Статья 27. Права общественного объединения 

Для осуществления уставных целей общественное объединение, 

являющееся юридическим лицом, имеет право: 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

настоящим Федеральным законом и другими законами; 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

и участников, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 



осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 

выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Для осуществления уставных целей общественное объединение, не 

являющееся юридическим лицом, имеет право: 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

и участников в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти 

полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных 

объединений; 

выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Осуществление указанных прав общественными объединениями, 

созданными иностранными гражданами и лицами без гражданства либо с их 

участием, может быть ограничено федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации. 

Законами об общественных объединениях могут быть предусмотрены 

дополнительные права для конкретных видов общественных объединений. 

… 

Статья 29. Обязанности общественного объединения 

Общественное объединение обязано: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и иными 

учредительными документами; 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации общественного объединения, о продолжении 

своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых 

в единый государственный реестр юридических лиц; 

представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а 



также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

общественным объединением мероприятия; 

оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении 

с деятельностью общественного объединения в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме получаемых общественным объединением от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или 

использования и об их фактическом расходовании или использовании по 

форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

Закон РФ от 27 декабря 1991 № 2124-1  

 «О средствах массовой информации»
16

 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Свобода массовой информации 

В Российской Федерации поиск, получение, производство и 

распространение массовой информации, учреждение средств массовой 

информации, владение, пользование и распоряжение ими, изготовление, 

приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств и 

оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и 

распространения продукции средств массовой информации, не подлежат 

ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации. 

 

Статья 2. Средства массовой информации. Основные понятия 

Для целей настоящего Закона: 

под средством массовой информации понимается периодическое печатное 

издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием); 

Статья 3. Недопустимость цензуры 

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции 

средства массовой информации со стороны должностных лиц, 

государственных органов, организаций, учреждений или общественных 

                                                            
16 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. № 7. Ст. 300. 
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объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме 

случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а 

равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их 

отдельных частей, - не допускается. 

 

Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой 

информации 

Не допускается использование средств массовой информации в целях 

совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 

тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, или публично 

оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также 

материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости. 

 

Глава II. Организация деятельности средств массовой информации 

Статья 7. Учредитель 

Учредителем (соучредителем) средства массовой информации может 

быть гражданин, объединение граждан, организация, государственный орган. 

Учредителем (соучредителем) печатного средства массовой информации в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" может быть орган местного самоуправления. 

Не может выступать учредителем: 

гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, либо 

отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, либо 

душевнобольной, признанный судом недееспособным; 

объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, 

деятельность которого запрещена по закону; 

гражданин другого государства или лицо без гражданства, не 

проживающее постоянно в Российской Федерации. 

Соучредители выступают в качестве учредителя совместно. 

Статья 8. Регистрация средства массовой информации 

Редакция средства массовой информации осуществляет свою 

деятельность после его регистрации, за исключением случаев освобождения 

от регистрации, предусмотренных настоящим Законом. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может 

быть зарегистрирован как сетевое издание в соответствии с настоящим 

Законом. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не 

зарегистрированный в качестве средства массовой информации, средством 

массовой информации не является. 

… 

Статья 16. Прекращение и приостановление деятельности 

http://base.garant.ru/12127578/#103
http://base.garant.ru/186367/3/#170107
http://base.garant.ru/10164247/1/#216


Деятельность средства массовой информации может быть прекращена 

или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке 

гражданского судопроизводства по иску регистрирующего органа. 

Учредитель имеет право прекратить или приостановить деятельность 

средства массовой информации исключительно в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом редакции или договором между учредителем и 

редакцией (главным редактором). 

Основанием для прекращения судом деятельности средства массовой 

информации являются неоднократные в течение двенадцати месяцев 

нарушения редакцией требований статьи 4 настоящего Закона, по поводу 

которых регистрирующим органом делались письменные предупреждения 

учредителю и (или) редакции (главному редактору), а равно неисполнение 

постановления суда о приостановлении деятельности средства массовой 

информации. 

Деятельность средства массовой информации может быть также 

прекращена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом "О противодействии экстремистской деятельности". 

Основанием для приостановления судом (судьей) деятельности 

средства массовой информации может служить только необходимость 

обеспечения иска, предусмотренного частью первой настоящей статьи. 

Прекращение деятельности средства массовой информации влечет 

недействительность свидетельства о его регистрации и устава редакции. 

 

Глава V. Права и обязанности журналиста 

Статья 47. Права журналиста 

Журналист имеет право: 

1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 

2) посещать государственные органы и организации, предприятия и 

учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы; 

3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом 

информации; 

4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их 

фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, 

коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 

5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом 

воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения 

требований части первой статьи 42 настоящего Закона; 

6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и 

видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий 

и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также 

местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать 

на митингах и демонстрациях; 

8) проверять достоверность сообщаемой ему информации; 
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9) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и 

материалах, предназначенных для распространения за его подписью; 

10) отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или 

материала, противоречащего его убеждениям; 

11) снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание 

которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной 

подготовки, либо запретить или иным образом оговорить условия и характер 

использования данного сообщения или материала в соответствии с частью 

первой статьи 42 настоящего Закона; 

12) распространять подготовленные им сообщения и материалы за 

своей подписью, под псевдонимом или без подписи. 

Журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой 

информации. 

… 

Статья 49. Обязанности журналиста 

Журналист обязан: 

1) соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых 

отношениях; 

2) проверять достоверность сообщаемой им информации; 

3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об 

указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, 

если оно оглашается впервые; 

4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника; 

5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо 

для защиты общественных интересов) на распространение в средстве 

массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого 

гражданина или его законных представителей; 

6) при получении информации от граждан и должностных лиц ставить 

их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки; 

7) ставить в известность главного редактора о возможных исках и 

предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с 

распространением подготовленного им сообщения или материала; 

8) отказаться от данного ему главным редактором или редакцией 

задания, если оно либо его выполнение связано с нарушением закона; 

9) предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по 

первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, 

удостоверяющий личность и полномочия журналиста; 

10) соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Журналист несет также иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой 

информации. 
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При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан 

уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и 

организаций. 

Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им 

профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, 

жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг. 

 

 

IV.  Проблемы взаимодействия государства и гражданского общества 

на современном этапе: протестные отношения 

 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»
17

 

 

Статья 26. Правотворческая инициатива граждан 

 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 

установленном нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. 

Минимальная численность инициативной группы граждан 

устанавливается нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования и не может превышать 3 процента от числа 

жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом. 

В случае отсутствия нормативного правового акта представительного 

органа муниципального образования, регулирующего порядок реализации 

правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и 

рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного 

гражданами, осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 

рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 

местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие 

соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 

возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 

проекта. 

                                                            
17 Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 



В случае, если принятие муниципального правового акта, проект 

которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного 

самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 

заседании данного органа. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 

проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в 

письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 

граждан. 

 

 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»
 18

 

 

 

Статья 2. Некоммерческая организация 

 

2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями 

признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 

являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 

предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами полномочиями могут оказывать некоммерческим 

организациям экономическую поддержку. 

2. Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям 

осуществляется в различных формах, в том числе в следующих формах: 

1) размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" (далее - Федеральный закон "О размещении заказов на поставки 

                                                            
18 Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд"); 

2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим 

некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате 

налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот. 

3. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и сборов в 

индивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а также 

отдельным гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим 

некоммерческим организациям материальную поддержку. 

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

 

Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти и органами местного 

самоуправления 

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям при условии 

осуществления ими в соответствии с учредительными документами 

следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 



9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности. 

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная 

поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих 

организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд"; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально 

ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, 

льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

наряду с установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки 

вправе оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям в иных формах за счет бюджетных ассигнований 

соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов путем предоставления субсидий.  

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется органами государственной 

власти и органами местного самоуправления путем передачи во владение и 

(или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного 

или муниципального имущества. Указанное имущество должно 

использоваться только по целевому назначению. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местные администрации вправе 

утверждать перечни государственного и муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

consultantplus://offline/ref=A7FF6BE7C12D4852974C78EA258CC77343010AE7AA266FC224CEF7B4D7vDE7N
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некоммерческих организаций). Государственное и муниципальное 

имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

социально ориентированным некоммерческим организациям. Эти перечни 

подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, 

а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальных сайтах утвердивших их федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций. 

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным 

некоммерческим организациям государственного или муниципального 

имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им 

в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 

любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

12. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется органами государственной 

власти и органами местного самоуправления путем создания федеральных, 

региональных и муниципальных информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях 

реализации государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года  

«Об общественных объединениях»
 19

 

 

Статья 17. Государство и общественные объединения 

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство 

общественных объединений в деятельность органов государственной власти 

и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, 

законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и 

преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде 

целевого финансирования отдельных общественно полезных программ 

общественных объединений по их заявкам (государственные гранты); 

заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и 

предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных 

государственных программ неограниченному кругу общественных 

объединений, размещаемого в порядке, предусмотренном Федеральным 

                                                            
19 Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 



законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений в 

предусмотренных законом случаях, решаются органами государственной 

власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих 

общественных объединений или по согласованию с ними. 

На работников аппаратов общественных объединений, работающих по 

найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и 

законодательство Российской Федерации о социальном страховании. 

 

 

Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»
 20

 

 

 

Статья 18. Поддержка благотворительной деятельности органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

1. Гарантируется и обеспечивается защита предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц - участников благотворительной деятельности. 

2. Должностные лица, препятствующие реализации прав граждан и 

юридических лиц на осуществление благотворительной деятельности, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

вправе осуществлять поддержку благотворительной деятельности в порядке 

и в формах, которые не противоречат законодательству Российской 

Федерации. 

 

Статья 19. Контроль за осуществлением благотворительной 

деятельности 

1. Благотворительная организация ведет бухгалтерский учет и 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3. Ежегодный отчет представляется благотворительной организацией в 

орган, принявший решение о ее государственной регистрации, в тот же срок, 

что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, 

представляемый в налоговые органы. 

4. Орган, принявший решение о государственной регистрации 

благотворительной организации, обеспечивает открытый доступ, включая 

доступ средств массовой информации, к полученным им ежегодным отчетам 

данной благотворительной организации 
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5. Благотворительная организация обеспечивает открытый доступ, 

включая доступ средств массовой информации, к своим ежегодным отчетам. 

8. Налоговые органы осуществляют контроль за источниками доходов 

благотворительных организаций, размерами получаемых ими средств и 

уплатой налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах. 

 

 

Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»
21

 

 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Статья 6. Информационное обеспечение и подготовка кадров 

молодежных и детских объединений 

1. Федеральные органы исполнительной власти информируют 

молодежные и детские объединения о проводимых мероприятиях в области 

государственной молодежной политики. 

2. Органы, осуществляющие государственную регистрацию 

общественных объединений, обеспечивают информирование и принимают 

решения о государственной регистрации общероссийских и международных 

молодежных и детских объединений. 

3. По запросам молодежных и детских объединений федеральный орган 

исполнительной власти по реализации государственной молодежной 

политики организует подготовку и переподготовку кадров этих объединений. 

 

Статья 10. Государственная поддержка проектов (программ) 

молодежных и детских объединений 

1. Меры государственной поддержки молодежных и детских 

объединений предусматриваются в разделах (подпрограммах) федеральных 

программ в области государственной молодежной политики и защиты 

детства. 

Решение о государственной поддержке проектов (программ) 

молодежных и детских объединений принимается федеральным органом 

исполнительной власти по реализации государственной молодежной 

политики по результатам конкурса указанных проектов (программ). 

2. Конкурсный проект (программа) молодежного или детского 

объединения должен отражать цель, основные задачи, содержание и план 

реализации данного проекта (программы), финансовые, материальные, 

кадровые ресурсы и организационные возможности этого объединения по 

реализации проекта (программы). 
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Статья 11. Финансирование мероприятий по поддержке молодежных и 

детских объединений 

1. Финансирование мероприятий по поддержке молодежных и детских 

объединений осуществляется за счет средств, предусматриваемых в 

федеральных целевых программах в области молодежной политики. 

3. Федеральный орган исполнительной власти по реализации 

государственной молодежной политики несет ответственность за 

правомерность выделения средств молодежным и детским объединениям, 

осуществляет контроль за обоснованностью их расходования. 

 

 

Постановление Правительства Красноярского края  

от 27 ноября 2008 г. № 201-п 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Содействие 

развитию гражданского общества в Красноярском крае"  

на 2009 - 2011 годы»
22

 

 

 

2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕКРАЕВОЙ ПРОБЛЕМЫ 

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие гражданского общества является важным направлением 

государственной политики, без которого невозможно интенсивное 

социально-экономическое развитие страны и края. В основе гражданского 

общества лежит знание и использование населением своих прав и свобод. 

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 24, п. 2) органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 

лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Гражданское общество проявляет себя в первую очередь через 

общественную активность своих членов, поэтому органы государственной 

власти Красноярского края прилагают усилия для поддержания инициативы 

общественных объединений и иных неправительственных некоммерческих 

организаций, направленных на социально ориентированные цели. 

Общественная активность граждан находится на крайне низком уровне. 

Социологические исследования, проведенные компанией "КОМКОН - 

Восточная Сибирь" в мае - июне 2008 года, показывают, что более половины 

жителей края (54,4%) не желают участвовать в управлении общественными 

делами в своем населенном пункте. 40,3% респондентов хотели бы 

участвовать в управлении общественными делами, при этом четверть (25,7%) 

- только частично. Если 54,4% опрошенных категорически не хотели бы 
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принимать участие в общественной жизни, то 71,8% считают, что у 

населения нет возможности влиять на решения властей. 

 

 

Постановление Правительства Пензенской области  

от 21 ноября 2008 г. № 789-пП 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие 

гражданского общества (2009 - 2014 годы)"»
23

 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 

 

Социально ориентированные некоммерческие организации (далее - 

НКО) являются важнейшим институтом гражданского общества. 

Деятельность НКО способствует решению актуальных социальных проблем, 

созданию условий для развития "человеческого капитала", повышению 

доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, расширению 

благотворительной деятельности и добровольчества. Вовлечение граждан в 

добровольческую деятельность НКО способствует повышению уровня 

гражданской активности населения. 

Программа направлена на развитие гражданского общества Пензенской 

области, создание правовых, экономических и организационных условий для 

участия НКО в политической жизни региона. Взаимодействие 

исполнительных органов государственной власти Пензенской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской 

области и НКО будет направлено на развитие гражданских инициатив и учет 

общественного мнения при принятии решений, касающихся значимых 

социальных вопросов в регионе. 

Актуальность принятия Программы заключается в необходимости 

дальнейшего развития гражданского общества, реализации общественных 

проектов НКО и закрепления механизма социального партнерства в 

Пензенской области, поскольку: 

1) гражданское общество представляет собой совокупность 

общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры 

государства и позволяющих гражданам и объединениям реализовывать свои 

интересы и инициативы; 

2) социально ориентированные некоммерческие организации как 

институт гражданского общества являются посредниками между 

государством и населением, обеспечивая участие граждан в принятии 

управленческих решений, расширяя самоуправление, утверждая 

ответственность граждан за собственную судьбу, судьбу страны и 

Пензенской области; 
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3) при содействии институтов гражданского общества исполнительные 

органы государственной власти Пензенской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Пензенской области получают 

информацию об эффективности или неэффективности своих действий и 

реакции общества на них; 

4) социально ориентированные некоммерческие организации, средства 

массовой информации содействуют ненасильственному, правовому 

разрешению конфликтных вопросов; 

5) деятельность НКО и других институтов гражданского общества 

сокращает разрыв между органами власти и обществом, снижает социальную 

напряженность; 

6) НКО являются действенным механизмом развития общества, 

поскольку в большинстве своем объединяют активную, образованную и 

профессиональную часть населения; 

7) механизм гражданского контроля - ключевой механизм 

противодействия и проявления коррупции на основе полного и достоверного 

освещения действий органов публичной власти в средствах массовой 

информации Пензенской области. 

Первоначальная поддержка и развитие некоммерческого сектора 

проводилась в рамках областной целевой программы "Развитие гражданского 

общества (2006 - 2010 годы)", утвержденной Законом Пензенской области от 

22.12.2005 N 921-ЗПО. Это позволило Правительству Пензенской области 

оказывать консультационную, организационную, финансовую помощь НКО 

при реализации общественных проектов, участвовать в финансировании 

конкурсов социально значимых и культурно значимых общественных 

проектов некоммерческих организаций на территории Пензенской области. 

В результате реализации Программы НКО будут способны предлагать 

действенные пути решения актуальных общественных проблем и станут 

каналом обратной связи между гражданами и органами государственной 

власти. 

Главный итог реализации Программы - укрепление доверия граждан к 

власти Пензенской области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Пензенской области и обеспечение социальной 

и общественно-политической стабильности в Пензенской области. 

 

 

Конституция Республики Хакасия от 25 мая 1995 года
24

 

 

 

Статья 86. Право законодательной инициативы в Верховном Совете 

Республики Хакасия принадлежит депутатам Верховного Совета Республики 

Хакасия, Главе Республики Хакасия - Председателю Правительства 

Республики Хакасия, представительным органам местного самоуправления в 
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Республике Хакасия. Право законодательной инициативы принадлежит 

также Конституционному суду Республики Хакасия, Верховному Суду 

Республики Хакасия, Арбитражному суду Республики Хакасия, прокурору 

Республики Хакасия, Избирательной комиссии Республики Хакасия, 

Контрольно-счетной палате Республики Хакасия, объединениям профсоюзов 

в лице республиканских профсоюзных органов, Съезду (Чыылыг) хакасского 

народа по вопросам их ведения, а также в порядке народной инициативы 

гражданам, проживающим на территории Республики Хакасия, при наличии 

не менее 5 процентов подписей граждан, обладающих избирательным 

правом. 

 

 

Устав Самарской области от 18 декабря 2006 года
25

 

 

 

Статья 77. …Право законодательной инициативы в Самарской 

Губернской Думе принадлежит также Самарскому областному суду, 

Арбитражному суду Самарской области, Уставному суду Самарской области, 

прокурору Самарской области, Избирательной комиссии Самарской области, 

Счетной палате Самарской области, Уполномоченному по правам человека в 

Самарской области, общественной палате Самарской области. 

 

Устав Санкт-Петербурга от 14 января 1998 года
26

  

 

 

Статья 31. Право законодательной инициативы в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга 

1. Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга - право внесения на рассмотрение Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга проектов законов Санкт-Петербурга - 

принадлежит депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

депутатским объединениям (фракциям) Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга и органам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Губернатору Санкт-Петербурга, члену Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представителю от Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга и члену Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представителю от Правительства Санкт-

Петербурга, прокуратуре Санкт-Петербурга, представительным органам 

местного самоуправления, почетным гражданам Санкт-Петербурга, 

являющимся гражданами Российской Федерации и проживающим на 

территории Санкт-Петербурга. 

 

                                                            
25 Волжская коммуна. 2006. № 237 (25790). 
26 Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 1998. № 2 
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Устав Камчатского края от 4 декабря 2008 года
27

 

 

Статья 16. Субъекты права законодательной инициативы в 

Законодательном Собрании 

1. Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

принадлежит губернатору Камчатского края, депутатам Законодательного 

Собрания, депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, избранному от Камчатского края, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителям 

от Законодательного Собрания и Правительства, Уполномоченному по 

правам человека в Камчатском крае, представительным органам 

муниципальных образований в Камчатском крае, Камчатскому краевому 

суду, Арбитражному суду Камчатского края, прокурору Камчатского края, 

Избирательной комиссии Камчатского края, Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Камчатского края", Камчатской краевой 

ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Общественной палате 

Камчатского края, Контрольно-счетной палате Камчатского края. 

 

 

Постановление Правительства Тюменской области 

от 20 октября 2008 г. N 307-п 

«О Порядке признания и отбора общественно полезных (значимых) 

программ (мероприятий) и предоставления государственной поддержки 

национально-культурным автономиям, иным общественным 

объединениям, религиозным организациям в форме субсидий»
28

 

 

1.5. Государственная поддержка национально-культурным автономиям, 

иным общественным объединениям и религиозным организациям 

предоставляется в форме субсидий из бюджета Тюменской области (далее - 

субсидия) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

части затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг по реализации 

общественно полезных (значимых) программ (мероприятий) в сферах 

национальных, государственно-конфессиональных и общественно-

политических отношений. 

2.1. Признание программ (мероприятий) национально-культурных 

автономий, иных общественных объединений, религиозных организаций 

общественно полезными (значимыми) (далее - Претендентов) на получение 

субсидий из областного бюджета производится Комиссией по рассмотрению 

заявок национально-культурных автономий и иных общественных 

объединений и религиозных организаций (далее - Комиссия) по 

представлению Уполномоченным органом документов, указанных в разделе 

4. 
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2.2. Критериями признания программ (мероприятий) Претендентов 

общественно полезными (значимыми) являются: 

публичность программы (направленная на информирование и 

осуществление мероприятий для граждан Тюменской области); 

поддержка общественно-политического согласия в области и создание 

условий для реализации прав граждан на объединения для защиты общих 

интересов и достижения общих целей; 

направленность на сохранение национальной самобытности, развитие 

национальных (родных) языков и национальных культур, реализация 

национально-культурных прав граждан Российской Федерации, 

проживающих в Тюменской области, относящих себя к определенным 

этническим сообществам; 

утверждение и упрочение межнационального и межконфессионального 

согласия как основы для равноправного развития и сотрудничества всех 

народов, проживающих в области; 

прогнозируемый положительный результат по мероприятиям 

программы, выражающийся в реализации прав и законных интересов 

граждан. 

 

Закон Томской области от 11 ноября 2008 года № 226-ОЗ 

«О государственной поддержке региональных и местных 

национально-культурных автономий в Томской области»
29

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Государственная поддержка национально-культурных автономий - 

правовое, организационное, материально-техническое, финансовое 

содействие деятельности национально-культурных автономий. 

 

Статья 2. Полномочия Законодательной Думы Томской области в 

области государственной поддержки национально-культурных автономий 

Законодательная Дума Томской области: 

1) осуществляет законодательное регулирование в области 

государственной поддержки национально-культурных автономий в Томской 

области; 

2) определяет формы государственной поддержки национально-

культурных автономий в пределах своей компетенции; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 6. Формы государственной поддержки национально-культурных 

автономий 

Государственная поддержка национально-культурных автономий 

осуществляется в формах: 

                                                            
29 Собрание законодательства Томской области. 2008. № 11(40). 



1) подготовки и проведения научно-практических конференций, 

социологических исследований и иных научных, национально-культурных, 

общественно-политических мероприятий с участием представителей 

национально-культурных автономий, в том числе в местах компактного 

проживания этнических групп населения; 

2) поддержки участия национальных творческих коллективов в 

культурных мероприятиях областного, межрегионального и международного 

уровней, а также в культурных мероприятиях, проводимых в местах 

компактного проживания национального населения; 

3) содействия в издании книг, выпуске периодической печати, 

организации телерадиовещания как на русском, так и на национальных 

(родных) языках; 

4) содействия материально-техническому обеспечению деятельности 

национально-культурных автономий; 

5) в иных формах в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 8. Консультативный совет по делам национально-культурных 

автономий 

В целях согласования деятельности национально-культурных 

автономий, содействия установлению и укреплению связей между ними, 

представления и защиты в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Томской области культурных и социальных 

интересов этнических общностей, участия в подготовке программ 

сохранения и развития национальных (родных) языков и национальной 

культуры, проектов нормативных правовых актов, а также в подготовке 

других решений, затрагивающих права и законные интересы граждан 

Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим 

общностям, создается Консультативный совет по делам национально-

культурных автономий. 

 

 

Постановление Правительства Самарской области 

от 6 октября 2009 г. № 494 

«О предоставлении из областного бюджета субсидий общественным 

объединениям ветеранов и инвалидов, а также социально 

ориентированным некоммерческим организациям на осуществление 

уставной деятельности»
30

 

 

1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области 

относится предоставление из областного бюджета субсидий общественным 

объединениям ветеранов и инвалидов, а также социально ориентированным 

некоммерческим организациям на осуществление уставной деятельности. 

 

                                                            
30 Волжская коммуна. 2009. № 375(26834). 



5. Субсидии расходуются организациями на осуществление уставной 

деятельности организации, в том числе на проведение мероприятий на 

территории Самарской области, улучшение собственной материально-

технической базы, аренду и содержание помещений, оплату услуг связи, 

приобретение расходных материалов, участие в мероприятиях на территории 

Российской Федерации. 

 

7. Размер предоставляемой организации субсидии определяется 

департаментом по согласованию с аппаратом Правительства Самарской 

области исходя из совокупности следующих показателей: 

количество мероприятий, планируемых к проведению организацией и ее 

структурными подразделениями в текущем финансовом году; 

заявленный организацией объем расходов (смета расходов) по 

направлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка; 

количество структурных подразделений организации, проводящих 

мероприятия на территории Самарской области. 

 

 

Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2000 года № 1461 

«О Политическом консультативном совете»
31

 

 

1. Упразднить Политический консультативный совет
32

. 

2. Главному управлению внутренней политики Президента Российской 

Федерации совместно с Главным государственно - правовым управлением 

Президента Российской Федерации при участии представителей 

общественных объединений, политических партий и движений в 2-месячный 

срок подготовить и внести в установленном порядке предложения об 

организации и функционировании консультативных и совещательных 

органов при Президенте Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 25 июня 1996 г. N 989 "О 

Политическом консультативном совете" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 27, ст. 3232); 

Указ Президента Российской Федерации от 26 июня 1996 г. N 999 "О 

председателе Политического консультативного совета" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 27, ст. 3248). 

 

                                                            
31 Собрание законодательства РФ. 2000. № 33. Ст. 3351. 
32 Для справки: Консультативный совет – преобразованная в процессе реформы Общественная палата при 

Президенте РФ. Консультативный совет является совещательным органом, в рамках которого 

осуществляются необходимые политические консультации по широкому кругу общественно значимых 

вопросов с целью обеспечения взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации и общественными объединениями, подготовки решений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации по важнейшим социальным и политическим вопросам с 

учетом общественного мнения, создания механизма обратной связи между общественными объединениями 

и органами государственной власти. 
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