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Аннотация 

 

Цель дипломной работы заключается в изучении конституционных 

обязанностей граждан как основы национальной безопасности, их роли в 

обеспечении стабильности и развития государства, а также анализ проблем и 

перспектив их реализации. Поставленные задачи: уточнить понятия 

«юридическая обязанности», «долг»; установить особенности 

конституционного регулирования прав и обязанностей граждан; рассмотреть 

содержание понятия «национальная безопасность» и систему 

законодательства РФ; выделить и проанализировать основные 

конституционное обязанности, связанные с обеспечением национальной 

безопасности; выявить проблемы и пути решения конституционно-правового 

регулирования обязанностей граждан как основ национальной безопасности. 

Предмет исследования представлен нормами Конституции РФ, 

Семейного кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, системы законодательства о 

национальной безопасности, а также научными изысканиями по теме 

исследования. Методика исследования представлена использованием 

общенаучных методов познания, применения методов сравнения, анализа и 

синтеза, диалектического метода, формально-юридического подхода. 

Практическая значимость заключается в выявленных проблемах 

конституционно-правового регулирования обязанностей граждан как основ 

национальной безопасности и предложение путей их решения. 

Работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка используемой 

литературы и используемых источников. Общий объем работы - 71 страница 

машинописного текста.  
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Введение 

 

В современном мире национальная безопасность является одним из 

ключевых факторов, обеспечивающих стабильность и развитие государства. 

Одним из ключевых элементов национальной безопасности является 

соблюдение конституционных обязанностей граждан, которые определяют их 

поведение и ответственность перед обществом и государством. 

Актуальность исследования конституционных обязанностей граждан 

как одной из основ национальной безопасности заключается в осознании 

значимости этого вопроса на современном этапе развития общества. В 

условиях современных тенденций, вопросы, связанные с позиционированием 

института конституционных обязанностей человека и гражданина, 

приобретают актуальность как значимого юридического инструмента для 

обеспечения безопасности государства. 

Целью данного исследования является изучение конституционных 

обязанностей граждан как основы национальной безопасности, их роли в 

обеспечении стабильности и развития государства, а также анализ проблем и 

перспектив их реализации. 

Задачи, которые поставлены для достижения цели исследования: 

 уточнить понятия «юридическая обязанности», соотнести ее с 

понятием «долг». 

 установить особенности конституционного регулирования прав и 

обязанностей граждан; 

 рассмотреть содержание понятия «национальная безопасность» и 

систему законодательства РФ о национальной безопасности; 

 выделить и проанализировать основные конституционное 

обязанности, связанные с обеспечением национальной безопасности; 

 систематизировать информацию, касающуюся ответственности 

граждан за неисполнение ключевых конституционных обязанностей, 

связанных с обеспечением национальной безопасности; 
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 выявить проблемы и пути решения конституционно-правового 

регулирования обязанностей граждан как основ национальной 

безопасности. 

К объекту исследования относится комплекс общественных отношений, 

складывающийся по поводу исполнения гражданами своих конституционных 

обязанностей как основ обеспечения национальной безопасности. 

Предмет исследования представлен нормами Конституции РФ, 

Семейного кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, системы законодательства о 

национальной безопасности, а также научными изысканиями по теме 

исследования. 

Методика исследования представлена использованием общенаучных 

методов познания, применения методов сравнения, анализа и синтеза, 

диалектического метода, формально-юридического подхода. 

Среди ученых, которые посвятили свои труды проблеме исследована 

конституционных обязанностей граждан как основ обеспечения национальной 

безопасности, можно выделить следующих: С. С. Алексеев, В. А. Белов, В. В. 

Борисов, Л. Д. Воеводин, В. Н. Додонов, В. Д. Ермаков, М. А. Крылова, А. М. 

Дудков, В. Н. Жадан, Э.И. Иванов, О. С. Иоффе, В. В.  Лазарев, Я.А. Сексте, 

И.Л. Ляпин, А.Н. Станкин, Н. И. Матузова и А. В. Малько, С. Ю. Чапчиков и 

другие. 

Правовой основой проведенного исследования выступают Конституция 

РФ, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, Налоговый кодекс, федеральные законы: «О 

безопасности», «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О 

мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав 

и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», материалы 

судебной практики. 
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Дипломная работа представлена введением, тремя главами, 

заключением и списком используемой литературы и используемых 

источников. 

В первой глава рассмотрены трактовка понятия «юридическая 

обязанность», «долг» в теории права и их взаимосвязь. Также представлен 

обзор прав и обязанностей граждан, закрепленных в Конституции РФ. 

Во второй главе рассмотрены правовые основе обеспечения 

национальной безопасности РФ, ее виды и система законодательства о 

национальной безопасности. Также рассмотрены конституционные 

обязанности граждан, которые являются основой обеспечения национальной 

безопасности РФ. 

Третья глава содержит в себе систематизированную информацию о 

мерах ответственности, которые могут быть применимы к гражданину, в 

зависимости от неисполненной им конституционной обязанности. Также в 

третьей главе отражены ключевые проблемы, касающиеся вопросов 

реализации конституционных обязанностей граждан в целях обеспечения 

национальной безопасности. 
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Глава 1 Теоретические аспекты конституционных обязанностей 

граждан 

 

1.1 Теоретико-правовые аспекты понятия «юридическая 

обязанность». Соотношение дефиниций «обязанность» и «долг» в 

теории права 

 

Понятие «юридическая обязанность», являясь одним из ключевых 

элементов правовой системы, играет важную роль в регулировании 

общественных отношений и обеспечении правопорядка. В данном параграфе 

рассмотрены теоретико-правовые аспекты этого понятия, его определение, 

структура, виды и значение для реализации прав и свобод человека и 

гражданина. 

Юридическая обязанность представляет собой установленное и 

гарантированное государством обязательное поведение, направленное на 

обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов других 

субъектов права.  

Она является результатом согласования и взаимодействия 

индивидуальных, групповых и общественных интересов, направленных на 

достижение социального равновесия, стабильности и прогресса. 

«Юридические обязанности в современных реалиях представляют собой 

один из элементов содержания правоотношения и в этом смысле они 

рассматриваются только в субъективном смысле. В данном аспекте важной 

представляется проблема соотношения юридических обязанностей с другим 

неотъемлемым компонентом содержания правоотношения - субъективным 

правом.  

Указанная проблема имеет довольно длительную историю, ведь еще 

древнегреческие и древнеримские философы и юристы, обосновывавшие 

права человека и недопустимость их нарушения со стороны государства, 

признавали, что государство не может функционировать должным образом в 
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условиях, когда граждане недобросовестно исполняют свои обязанности» [44, 

с. 45]. 

Идея о том, что юридические обязанности важнее субъективных прав, 

прослеживается в трудах древних учёных. Марк Туллий Цицерон в своей 

книге «Об обязанностях» подчёркивает взаимосвязь между субъективными 

правами и юридическими обязанностями, утверждая, что обязанности должны 

вытекать из стремления людей реализовать свои права, уважая права других 

[15]. 

Французские мыслители XVIII века также обращали внимание на 

важность юридических обязанностей для социального и демократического 

развития государства. Шарль Луи де Монтескьё выражает надежду на 

повышение уважения к обязанностям в своём трактате «О духе законов» [16]. 

Согласно марксистскому подходу, выполнение юридических 

обязанностей выгодно определённым заинтересованным сторонам. Если речь 

идёт о юридической обязанности, её исполнение соответствует интересам 

класса, закрепившего эту обязанность в правовых нормах. 

В. И. Ленин в труде «Государство и революция» утверждает, что 

представители другого класса не должны соблюдать противоречащие их 

интересам юридические обязанности, установленные враждебным классом 

[14]. 

Советский и российский учёный-правовед С. С. Алексеев определяет 

юридическую обязанность как «предписанную субъекту меру должного 

поведения, рассматривая её также в субъективном смысле» [1, с. 67]. 

Однако в последнее время интерес к изучению юридических 

обязанностей снизился по сравнению с растущим интересом к субъективным 

правам. Учёные продолжают исследовать сущность и содержание понятия 

«юридическая обязанность» как элемента правоотношения, но не добавляют к 

обязанности прилагательное «субъективная». 

В Большом юридическом словаре под редакцией В.Н. Додонова 

содержится следующее определение юридической обязанности: 
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«определенную законом меру должного поведения участника данного 

(конкретного) правоотношения - носителя этой обязанности, то есть, субъекта 

данного правоотношения» [6, с. 619]. Из этого определения можно сделать 

вывод, что, зачастую, объективный смысл понятия «обязанность» в настоящее 

время не раскрывается в полной мере в юридической литературе. 

Л.В. Воеводин отмечает, что «современной отечественной юридической 

литературе права, свободы и обязанности редко характеризуются как единое 

целое [4, с. 162].  

Ярким примером недостаточного внимания законодателя к 

юридическим обязанностям в объективном смысле является текст 

действующей Конституции Российской Федерации». 

Многие ученые, особенно в советский период, исследовали 

юридическую обязанность как категорию, противопоставленную 

субъективному праву. В трудах О.С. Иоффе указано, что, «Сущность ... 

обязанности при помощи противопоставления может быть непосредственно 

выведена из сущности субъективного ... права» [10, с. 421]. Однако 

представляется, что нельзя рассматривать обязанность как 

противопоставление субъективному праву, ввиду того что две эти категории 

не взаимоисключающие, а комплементарные. 

Э.И. Иванов указывает, что «юридическую обязанность можно 

определить, как вид и меру необходимого поведения обязанного лица, 

корреспондирующего субъективному праву управомоченного лица и 

обеспечивающего его осуществление.  

В данном определении необходимо указывать и на вид, и на меру 

должного поведения, так как первая категория позволяет ответить на вопрос о 

том, что, какое должное поведение заключает в себе юридическая 

обязанность, а вторая - на вопрос, в каких границах или пределах это 

поведение должно быть реализовано. В данное определение намеренно не 

включено указание на интерес управомоченного, на удовлетворение которого 

направлена обязанность.  
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Если понимать интерес управомоченного как предпосылку и цель 

установления обязанности другого лица, то его нельзя включать в содержание 

самой этой обязанности, поскольку предпосылки и цели явления не входят в 

содержание самого этого явления» [9, с. 25]. 

С.С. Алексеев определяет юридическую обязанность как 

«установленное и гарантированное государством необходимое поведение, 

обеспечивающее реализацию и защиту прав и интересов других лиц» [1, с. 

459]. Он подчеркивает, что «юридическая обязанность является одним из 

основных элементов правовой системы и служит для регулирования 

общественных отношений» [1, с. 459]. 

Б.Н. Чичерин рассматривает юридическую обязанность как 

«требование, предписанное государством, которое необходимо выполнить для 

обеспечения прав и интересов других лиц» [42, с. 52]. Он отмечает, что 

выполнение юридических обязанностей является важным условием для 

поддержания общественного порядка и справедливости. 

В.В. Лазарев определяет юридическую обязанность как 

«предусмотренное законодательством обязательное поведение, служащее для 

обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных интересов других 

лиц и организаций» [13, с. 46]. Он акцентирует внимание на том, что 

соблюдение юридических обязанностей способствует созданию гармоничного 

общества и укреплению законности. 

На основе анализа различных подходов к пониманию юридической 

обязанности среди российских правоведов можно сделать некоторые выводы. 

Все авторы сходятся в том, что юридическая обязанность имеет характер 

необходимости, устанавливается государством и обеспечивается правом. 

Разногласия между авторами связаны только с тем, как понимать само 

необходимое, должное поведение участников правовых отношений. 

Такое разнообразие трактовок юридической обязанности связано с 

многогранностью и сложностью этого явления общественной жизни. 
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Разнообразие мнений правоведов по этому вопросу также обусловлено 

отсутствием четких критериев. 

 Таким образом, юридическая обязанность - это установленное и 

гарантированное государством обязательное поведение, направленное на 

обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов других 

субъектов права. При этом существующие в настоящее время обязанности 

относятся к субъективным.  

«Данный феномен общественной жизни носит выраженный 

субъективный характер по той причине, что любой субъект правоотношений 

обладает ими от рождения» [43, с. 45]. 

Интересным аспектом представляется соотношение понятий 

«обязанность» и «долг» в теории права. Так, понятие «долг» обычно 

используется для обозначения более абстрактного и универсального 

требования, которое может быть предъявлено к человеку. Например, долг 

перед обществом, долг перед родителями, долг перед самим собой. 

С другой стороны, «обязанность» - это более конкретное и практическое 

требование, которое обычно связано с определенной ролью или функцией в 

обществе. Например, обязанность заботиться о детях, обязанность платить 

налоги, обязанность соблюдать законы. 

Таким образом, можно сказать, что «долг» является более общим 

понятием, которое включает в себя множество различных «обязанностей». 

По вопросу о строении юридической обязанности Н. И. Матузов пишет: 

«структура юридической обязанности соответствует структуре субъективного 

права (являясь как бы его обратной стороной) и тоже включает в себя четыре 

компонента:  

 необходимость совершить определенные действия либо 

воздержаться от них;  

 необходимость для правообязанного лица отреагировать на 

обращенные к нему законные требования управомоченного;  
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 необходимость нести ответственность за неисполнение этих 

требований;  

 необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем 

благом, в отношении которого он имеет право» [23, с. 165].  

Обычно в литературе эти четыре элемента формулируются несколько 

по-иному: 

 необходимость совершения определенных действий; 

 необходимость воздержаться от совершения определенных 

действий; 

 необходимость требования совершения или несовершения 

определенных действий; 

 необходимость отвечать за несовершение предписанных действий. 

В. А. Белов вполне обоснованно сводит эти четыре элемента к двум: 

 «необходимость определенного поведения обязанного субъекта, 

которое может выражаться в действии (в том числе и по заявлению 

требований к третьим лицам) либо в воздержании от действия, 

составляющего содержание обязанности; 

 необходимость претерпевания обязанным субъектом негативных 

последствий своей неправомерной деятельности, в том числе и 

совершенной в нарушение своей обязанности - подразумеваемого 

(имплицитного, в терминологии В. П. Грибанова и В. С. Ема) запрета 

поведения иного, чем-то, что составляет предмет юридической 

обязанности» [2, с. 421]. 

Но «в отличие от субъективных прав, которые не могут слагаться менее, 

чем из двух правомочий, обязанности могут содержать в себе как оба 

названных элемента, так и исчерпываться каждым из них» [2, с. 421]. 

Юридические обязанности можно классифицировать по различным 

критериям: 

 по субъекту: 
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 обязанности граждан; 

 обязанности организаций; 

 обязанности государственных органов и должностных лиц. 

По содержанию: 

 обязанность соблюдать законы и иные нормативные правовые акты; 

 обязанность исполнять решения судов; 

 обязанность платить налоги и сборы; 

 и другие. 

По степени определенности: 

 абсолютные обязанности (например, обязанность соблюдать 

конституцию); 

 относительные обязанности (например, обязанности сторон в 

договоре). 

Следует отметить, что юридические обязанности играют важную роль в 

реализации прав человека и гражданина, поскольку они устанавливают рамки 

допустимого поведения и обеспечивают защиту прав других лиц. Без 

обязанностей права были бы неконтролируемыми и могли бы привести к хаосу 

и несправедливости.  

Обязанности помогают обеспечить социальное равенство и 

справедливость, а также способствуют стабильности и порядку в обществе. 

Таким образом, соотношение дефиниций «обязанность» и «долг» в 

теории права указывает на их близость и взаимосвязь.  

Однако, существует различие между этими понятиями: обязанность 

подразумевает наличие конкретного правового требования, которое должно 

быть выполнено, тогда как долг указывает на моральную сторону 

обязательства. 

Юридическая обязанность - это мера поддерживаемого законом 

поведения стороны, на которую возложено обязательство для удовлетворения 

потребностей обладателя субъективного права. Она выражается в выполнении 
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определённых действий, воздержании от некоторых действий и юридической 

ответственности при невыполнении обязательств. 

Соотношение понятий «обязанность» и «долг» в теории права 

заключается в том, что долг - это более широкое понятие, включающее в себя 

различные виды обязанностей, в том числе юридические.  

Юридическая обязанность является одним из видов долга, который 

регулируется правовыми нормами и обеспечивается государственным 

принуждением. 

 

1.2 Конституционно-правовое регулирование прав и обязанностей 

граждан 

 

Конституционно-правовое регулирование является одним из ключевых 

аспектов обеспечения прав и обязанностей граждан в любом современном 

государстве.  

В данном контексте, права и обязанности граждан представляют собой 

сложную систему, которая включает в себя как индивидуальные права, так и 

обязанности перед обществом и государством. 

Как отмечает М.В. Титаренко, «конституционно-правовой статус 

человека и гражданина - это один из ключевых элементов конституционного 

строя государства, определяющий характер взаимоотношений отдельной 

личности с обществом и государством, регулирующий их взаимные права и 

обязанности.  

Основным правилом данного статуса в Российской Федерации является 

неотъемлемость прав и свобод человека, а также их гарантия» [24, с. 163]. 

При этом, основным правилом конституционно-правового статуса в РФ 

является гарантия государством прав и свобод человека в качестве основного 

принципа построения все системы права и правого государства. Права имеют 

высшую юридическую силу и особо охраняются государством. Так, в ст. 2 

Конституции РФ указано, что «человек, его права и свободы являются высшей 
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ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства» [12]. 

Основные права и свободы человека и гражданина закреплены в Главе 2 

Конституции РФ (с. 17-64). В ст. 17 указано, что «В Российской Федерации 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией.  

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц» [12]. 

В ст. 18 уточняется, что «Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием» [12]. 

Кроме конституционных норм, права и свободы человека 

регламентируются иными нормативными актами. Так, Федеральный 

конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации" определяет порядок назначения на 

должность и освобождения от должности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, его компетенцию, организационные 

формы и условия его деятельности.  

В ст. 3 данного закона указано: «Деятельность Уполномоченного 

дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не 

отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, 

обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод» [38]. 

Следующий нормативный акт - Федеральный закон "Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания" от 10.06.2008 N 76-ФЗ – «устанавливает правовые основы 
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участия общественных объединений, ассоциаций (союзов), фондов, 

автономных некоммерческих организаций (далее - организации) в 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания, содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, в том числе в создании условий для их 

адаптации к жизни в обществе» [32]. 

Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации" от 28.12.2012 N 272-Ф устанавливает меры 

воздействия при нарушении прав и свобод граждан [30]. К мерам воздействия 

на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 

прав и свобод граждан Российской Федерации, относится, во-первых, «запрет 

на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 

гражданства: 

 причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека; 

 совершивших преступления в отношении граждан Российской 

Федерации, находящихся за рубежом, или причастных к их 

совершению; 

 наделенных государственными полномочиями и способствовавших 

своими действиями (бездействием) освобождению от 

ответственности лиц, совершивших преступления в отношении 

граждан Российской Федерации или причастных к их совершению; 

 в чьи должностные обязанности входило принятие решений, 

отсутствие или наличие которых привело к освобождению от 

ответственности лиц, совершивших преступления в отношении 

граждан Российской Федерации или причастных к их совершению; 

 причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан 

Российской Федерации; 
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 вынесших необоснованные и несправедливые приговоры в 

отношении граждан Российской Федерации; 

 осуществляющих необоснованное юридическое преследование 

граждан Российской Федерации; 

 принявших необоснованные решения, нарушившие права  

и законные интересы граждан и организаций Российской 

Федерации» [30]. 

Во-вторых, к мерам воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, относится «арест на территории Российской 

Федерации финансовых или иных активов иностранных граждан и лиц без 

гражданства, указанных в пункте 1 статьи, и запрет на любые сделки с 

собственностью и инвестициями этих иностранных граждан и лиц без 

гражданства» [30]. 

Таким образом, в РФ имеется достаточное количество нормативно-

правовых актов, регламентирующих права и свободы личности и 

гарантирующие их защиту.  

В то же время, возникает проблема смещения баланса в сторону прав 

личности по отношению к правам государства и общества в целом. Поэтому 

представляется, что основу конституционно-правового регулирования прав 

человека в Российской Федерации должна составлять доктрина баланса 

интересов личности, общества и государства. 

К принципам, конституционно-правового регулирования прав и 

обязанностей граждан РФ, относятся: 

 равенство всех перед законом и судом. 

 неотчуждаемость прав и свобод. 

 соблюдение прав и свобод других лиц. 

 законность. 

 приоритет международных договоров. 
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Рассматривая классификацию конституционных прав, следует отметить, 

что «в соответствии с главой 2 «Права и свободы человека и гражданина» 

Конституции РФ каждому человеку на территории России предоставляются 

личные, социально-экономические и культурные права и свободы, а 

гражданам России и политические права, а также определяются обязанности 

человека и гражданина, что указывает на неразрывное единство двух 

составных частей конституционно-правового статуса личности в России - 

конституционных (основных) прав и свобод и конституционных 

обязанностей» [8, с. 56]. 

В науке конституционного права под конституционными обязанностями 

понимаются общеобязательные и закрепленные Конституцией РФ правила 

поведения, которые детализируются в отраслевых нормах права 

обязательности каждого человека и гражданина и требуют от каждого лица 

определенного вида и меры личного поведения, а за их неисполнение 

предусматривается юридическая ответственность. 

Конституционные обязанности человека и гражданина - это те 

требования, которые выражены в конституционно-правовых нормах 

государства в отношении лиц, которые находятся на территории РФ. 

Следует отметить, что в Конституции РФ отсутствует глава, которая 

регулировала бы конституционные обязанности граждан. 

«В свою очередь под конституционными обязанностями человека и 

гражданина понимаются закрепленные и охраняемые Конституцией РФ 

правовые предписания, которые предъявляются человеку и гражданину в 

части необходимости их участия в обеспечении интересов общества, 

государства» [8, с. 57]. 

В Конституции РФ представлены обязанности граждан, которые: 

 имеют всеобщий характер;  

 не зависят от конкретного правового статуса лица;  

 закрепляются на высшем, конституционном уровне. 
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Обязанности граждан, которые закреплены в Конституции РФ, делятся 

в теории права на общие и частные.  

Под общим понимаются такие обязанности, которые распространяются 

на любого человека и являются обязательными к исполнению для всех лиц, 

присутствующих на территории России. К таким конституционным 

обязанностям относятся обязанности: 

 соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. В ст. 15 

указано: «Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации. Органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы» [12]; 

 платить налоги и сборы. Согласно ст. 57, «каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие 

новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 

обратной силы не имеют» [12]; 

 соблюдать права и свободы других лиц. Согласно ст. 17 

«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» [12]; 

 сохранять природу и окружающую среду. Согласно ст. 58, «Каждый 

обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам» [142]. 

Кроме того, согласно ст. 44 «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры» [12]. 

Частные конституционные обязанности распространяются на 

ограниченный круг лиц или определенную категорию граждан. К примеру, 
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согласно ст. 38 Конституции РФ «Забота о детях, их воспитание - равное право 

и обязанность родителей.  

Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях» [12]. 

В ст. 69 установлено, что «защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской 

Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом. 

Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой» [12].  

За неисполнение предусмотренной Конституцией РФ обязанности или 

нарушение установленных прав и свобод личности и гражданина, полагается 

привлечение к ответственности в зависимости от нарушенного права или 

невыполненной обязанности. 

За несоблюдение Конституции РФ и законов в отношении человека и 

гражданина могут применяться соответствующие виды юридической 

ответственности.  

Отдельные права и обязанности, закреплённые в Конституции РФ, 

представлены в развернутом виде в отраслевом законодательстве. Так, 

положения ст. 38 Конституции РФ о заботе о детях раскрываются более 

подробно в статьях 63 и 64 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ) [21]. 

Согласно ст. 63, «родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. Родители обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования.  



21 

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы 

получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей 

до получения ими основного общего образования» [21].  

Следующий вид обязанности, предусмотренный в Конституции РФ - 

обязанность трудоспособных детей, достигших 18 лет заботиться о 

нетрудоспособных родителях – реализуется в ст. 87 СК РФ: «Трудоспособные 

совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.  

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с 

трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке» [21]. 

Рассмотрим другую конституционную обязанность - заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры. Она раскрывается более подробно в Основах 

законодательства Российской Федерации о культуре и Федеральном законе от 

25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия» [34].  

Обязанность граждан уплачивать налоги в установленный законом срок 

и в полном объёме закреплена в статье 57 Конституции Российской 

Федерации. Основной нормативный документ, регулирующий эту сферу 

общественных отношений, - Налоговый кодекс Российской Федерации. (далее 

- НК РФ) [17].  

В ст. 19 указано, кто относится к налогоплательщикам: 

«налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых 

взносов признаются организации и физические лица, на которых в 

соответствии с Налоговым Кодексом возложена обязанность уплачивать 

соответственно налоги, сборы, страховые взносы» [17].  

В ст. 23 НК РФ детализированы обязанности налогоплательщиков. К 

основным из них относятся следующие: 

 «уплачивать законно установленные налоги; 
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 встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена Налоговым Кодексом; 

 вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах» [17]. 

Таким образом, конституционные права и обязанности граждан 

являются основополагающими принципами конституционно-правового 

регулирования и играют ключевую роль в обеспечении благополучия и 

стабильности общества.  

Эффективное осуществление конституционных прав и обязанностей 

способствует развитию социального государства, обеспечению равенства и 

защите прав и свобод всех граждан. Конституционно-правовое регулирование 

прав и обязанностей граждан является важным инструментом поддержания 

законности и порядка в обществе. 
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Глава 2 Правовое регулирование национальной безопасности РФ и 

правовое регулирование отдельных конституционных обязанностей 

граждан как основ национальной безопасности РФ 

 

2.1 Характеристика правового регулирования и обеспечения 

национальной безопасности РФ 

 

В современных геополитических и экономических условиях особое 

внимание приковано к обеспечению национальной безопасности страны.  

Как указывает Ю.И. Авдеев, «правовое обеспечение национальной 

безопасности РФ представляет собой систему взаимосвязанных нормативных 

правовых актов, направленных на правовое регулирование общественных 

отношений в сфере обеспечения национальной безопасности страны с целью 

их упорядочения, охраны и развития в соответствии с общественными 

потребностями» [19, с. 119].  

В Конституции РФ заложены правовые основы национальной 

безопасности РФ. В преамбуле указано на то, что основу демократического 

строя государства составляет «многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле» [12].  

Это указывает на то, что есть определенная территория и народ, которые 

объединены вместе. Территория и население являются ключевыми факторами 

для национальной безопасности, так как люди, создавая государство, 

формируют нацию. Далее в преамбуле указано, что принципы объединения 

территории: «утверждение прав и свобод человека, гражданского мира и 

согласия», что выраженно в виде национальной ценности. 

В ст. 2 Конституции РФ указано, что «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства» [12]. Из этого следует 

вывод, что главным объектом национальной безопасности является человек, 

его права и свободы. 
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В ст. 4 Конституции РФ указано, что «суверенитет Российской 

Федерации распространяется на всю ее территорию. Российская Федерация 

обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории» [12].  

В этой связи следует отметить, что суверенитет - это свойство 

государства, означающее его независимость и самостоятельность в 

проведении внутренней и внешней политики, а также верховенство его 

законодательства на своей территории. Суверенное государство обладает всей 

полнотой власти и не подчиняется другим государствам или международным 

организациям.  

Для обеспечения эффективного защиты прав и свобод человека 

необходимо единство и целостность территории страны, что является 

ключевым принципом. 

Согласно ст. 55 Конституции РФ «права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» [12]. 

К основному нормативно-правовому акту, регламентирующему 

обеспечение национальной безопасности РФ, является Федеральный закон от 

28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» (далее - Закон «О безопасности») [37]. 

Данный закон «определяет основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной 

безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных 

видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочия и функции федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус 

Совета Безопасности Российской Федерации» [37]. 

Таким образом, в Законе «О безопасности» представлены виды 

безопасности: по объектам (безопасность государства, общественная 



25 

безопасность, безопасность личности) и по сферам жизнедеятельности 

(экологическая, экономическая, социальная, политическая, военная, 

информационная, культурная безопасность). 

Закон «О безопасности» содержит следующие основные разделы: 

 «общие положения; 

 принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности; 

 полномочия и функции органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и общественных организаций в области 

обеспечения безопасности; 

 меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства; 

 организация и обеспечение режима безопасности; 

 контроль и надзор за соблюдением требований законодательства в 

области безопасности» [37]. 

В ст. 2 Закона «О безопасности» установлены основные принципы 

обеспечения безопасности: 

 соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

 законность; 

 системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, другими государственными 

органами, органами местного самоуправления политических, 

организационных, социально-экономических, информационных, 

правовых и иных мер обеспечения безопасности; 

 приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; 

 взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

других государственных органов с общественными объединениями, 
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международными организациями и гражданами в целях обеспечения 

безопасности [37]. 

В ст. 3 Закона «О безопасности» раскрываются направления 

деятельности по обеспечению безопасности страны: 

 «прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 

 определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 

 правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 

 разработку и применение комплекса оперативных и долговременных 

мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз 

безопасности, локализации и нейтрализации последствий их 

проявления; 

 применение специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности; 

 разработку, производство и внедрение современных видов 

вооружения, военной и специальной техники, а также техники 

двойного и гражданского назначения в целях обеспечения 

безопасности; 

 организацию научной деятельности в области обеспечения 

безопасности; 

 координацию деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности; 

 финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за 

целевым расходованием выделенных средств; 

 международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 

 осуществление других мероприятий в области обеспечения 

безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации» [37]. 
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Тем не менее, некоторые авторы критикуют определенные аспекты 

этого нормативно-правового акта, полагая, что его было бы правильнее 

назвать законом «об органах безопасности», поскольку многие положения 

оказались более размытыми в сравнении с законом «О безопасности» 1992 

года (сегодня не имеющим юридической силы) [20, с. 73]. 

Следующий источник правового регулирования обеспечения 

национальной безопасности - Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» [36]. Он 

«устанавливает правовые основы стратегического планирования в Российской 

Федерации, координации государственного и муниципального 

стратегического управления и бюджетной политики, полномочия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными 

организациями в сфере стратегического планирования» [36]. 

Стратегическое планирование реализуется на уровне государства, 

субъектов и муниципалитетов и направлено на обеспечение взаимодействие 

его участников в процессе «целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования» [36].  

Для корректного формирования стратегических планов Советом 

Безопасности Российской Федерации совместно с другими участниками 

стратегического планирования разрабатывается Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации (далее - Стратегия) на долгосрочный 

период и корректируется каждые шесть лет. 
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При этом, в ст. 18 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» указано, что 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации является 

базовым документом в области планирования развития системы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, в котором определяются 

порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации является 

основой для конструктивного взаимодействия органов государственной 

власти, организаций и общественных объединений в целях защиты 

национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности 

личности, общества и государства» [36]. 

В ст. 18 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" содержатся базовые требования к 

содержанию Стратегии национальной безопасности РФ: 

 приоритеты, цели и меры в области внутренней и внешней политики 

в сфере обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

 оценку текущего состояния национальной безопасности Российской 

Федерации и оценку угроз национальной безопасности Российской 

Федерации на долгосрочный период; 

 национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты в сфере обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации; 

 цели и задачи обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации в различных областях и сферах развития Российской 

Федерации и соответствующие направления деятельности по 

противодействию угрозам национальной безопасности Российской 

Федерации; 
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 организационные, нормативные правовые и информационные 

основы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

 основные показатели состояния национальной безопасности 

Российской Федерации; 

 иные положения, определенные Президентом Российской 

Федерации [36]. 

«В 1997 г. наша страна приняла Концепцию национальной безопасности 

РФ, которая была политическим документом, отражающим ряд официальных 

взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства от внешней и внутренней 

угрозы, с учетом существующих возможностей и ресурсов.  

В 2000 г. в этой Концепции были сформулированы задачи по 

обеспечению безопасности в различных областях национальной безопасности, 

а также определены функции и задачи органов власти и управления системой 

национальной безопасности РФ» [3, с. 65].  

В настоящее время действует Стратегия национальной безопасности 

РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации" [26]. 

Подчеркивается, что Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и 

взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и 

социально-экономического развития страны. Для того, чтобы установить 

основные направления обеспечения национальной безопасности, а также 

внутренние и внешние угрозы национальным интересам государства, следует 

дать определение понятиям «национальная безопасность РФ», «национальные 

интересы», «угрозы национальной безопасности». 

Национальная безопасность Российской Федерации (далее - 

национальная безопасность) - состояние защищенности национальных 

интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 



30 

граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие 

в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, социально-экономическое развитие страны. 

Под национальными интересами России объективно значимые 

потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом 

развитии. 

Угроза национальной безопасности - совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации. 

Исходя из положений Стратегии-2021, можно выделить несколько 

ключевых особенностей, выделяющую ее среди предыдущих Стратегий 

национальной безопасности РФ: 

 базисом национальной безопасности РФ выступает ее взаимосвязь с 

социально-экономическим развитием страны; 

 ориентация на фактор силы как инструмент достижения субъектами 

международных отношений своих целей в геополитике; 

 сохранение стремления к дипломатии и миротворчеству при 

урегулировании внешних и внутренних конфликтов; 

 допущение применения симметричных и ассиметричных мер в 

отношении иностранных недружественных государств; 

 усиление значение достижения гражданского мира и устойчивого 

положения в стране; 

 подтверждение того, что высшей ценностью является сбережение 

народа России и развитие его потенциала; 

 ориентирует на возрастающую роль государства, повышение 

эффективности реализации функций правоохранительных органов 

при реализации гарантии защиты прав и свобод каждого гражданина. 

Стратегия-2021 является пятой по счету версией документа об 

обеспечении национальной безопасности. В различных версиях Стратегии 

дано разное определение национальной безопасности. Это обусловлено 
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различием в геополитической ситуации, обострением или сокращением 

внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны в разные 

промежутки времени.  

В первой российской концепции национальной безопасности (1997) под 

национальной безопасностью понималась «безопасность ее 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного 

источника власти в Российской Федерации». В следующих версиях: 

Стратегиях 2009 и 2015 гг. национальная безопасность определялась как 

«состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 

свободы, достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальную целостность и устойчивое развитие РФ, оборону и 

безопасность государства» [27, 28]. 

Несмотря на различные акценты в понимании сущности национальной 

безопасности, во всех версиях Стратегии установлены стратегические 

национальные приоритеты. Однако в Стратегии-2021 их перечень значительно 

изменился. Неизменными остались приоритеты, которые касаются 

обеспечения национальной безопасности в сфере обороны, государственной, 

общественной, экологической безопасности, взаимовыгодного 

международного сотрудничества. Но добавился новый приоритет 

«сбережение народа России, развитие человеческого потенциала» [26].  

Такой приоритет обусловлен возросшей ролью института семьи, 

необходимостью ее защиты, преумножения народа России. Однако в 

последней версии Стратегии отсутствует оценка текущего положения 

обеспечения национально безопасности страны.  

В то же время, оценить качество такого обеспечения представляется 

довольно сложным ввиду необходимости учета большого количества 

факторов и количественных показателей, которые характеризуют 

защищенность интересов личности, общества и государства. 
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Таким образом, национальная безопасность - это состояние 

защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечиваются конституционные права и свободы 

граждан, достойный уровень их жизни, суверенитет, независимость и 

территориальная целостность. В РФ нет единого нормативного акта, где 

содержались бы все нормы, касающиеся обеспечения национальной 

безопасности. Поэтому следует заключить, что основой правового 

обеспечения национальной безопасности государства является Конституция 

РФ, Федеральный закон «О безопасности», а также Стратегия национальной 

безопасности РФ, утверждённая Указом Президента РФ от 02.07.2021 N 400. 

 

2.2 Конституционно-правовое регулирование отдельных 

обязанностей граждан как основ национальной безопасности 

 

Осуществление всех правовых норм требует создания надёжных 

механизмов, способствующих выполнению этих норм. И это особенно 

актуально для конституционных норм. Имеются ввиду хорошо продуманная и 

развитая систем многочисленных мер (правовых, управленческих, 

организационных и т. д.), которые образуют целостную систему (механизм) 

обеспечения национальной безопасности. Данный механизм С.Ю. Чапчиков 

определяет как «взятую в единстве нормативно организованную систему 

публично-властных и других институтов и правовых инструментов (средств, 

методов, способов, приемов), эффективное функционирование которой 

гарантирует реализацию в полном объеме конституционных прав и свобод 

граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственную и территориальную целостность, а также 

устойчивое социально-экономическое развитие общества и государства на 

перспективу» [41, с. 264]. 
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И действительно, содержание конституционных предписаний не 

мыслится без установления достаточно существенных запретов, 

направленных именно на обеспечение безопасности государства. 

Так, в ч. 5 ст. 13 Конституции РФ установлен запрет на «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» [12]. 

Среди конституционных обязанностей граждан следует выделить те, 

которые позволяют реализовать меры, направленные на обеспечение 

национальной безопасности РФ.  

Согласно ст. 55 Конституции РФ «права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» [12].  

В ст. 56 указано, что «в условиях чрезвычайного положения для 

обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в 

соответствии с федеральным конституционным законом могут 

устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов 

и срока их действия» [12]. 

Таким образом, при чрезвычайном положении и военной угрозе, 

граждане могут быть ограничены в своих правах и на них в этот момент могут 

накладываться дополнительные обязанности.  

Необходимо отметить, что конституции современных государств 

обычно предусматривают два режима функционирования: обычный и 

чрезвычайный. Обычный режим предполагает обычную деятельность 

государства в обычных условиях, а чрезвычайный - действия в условиях 

чрезвычайных ситуаций, при наличии внутренних или внешних угроз. В таких 
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случаях задействуются все ресурсы и изменяется подход к управлению 

государством с целью скорейшего возвращения к обычному режиму 

функционирования. 

Конституция Российской Федерации устанавливает два вида особого 

правового режима - чрезвычайное положение (ст. 56, 88, 102, 109) и военное 

положение (ст. 87, 102, 109) [12]. 

Ограничения прав и свобод граждан государством могут быть 

осуществлены при реализации режима чрезвычайного положения. В 

Конституции РФ установлено, что в это случае часть прав и свобод граждан 

может быть ограничена, однако режим чрезвычайного положения не может 

затрагивать ограничения некоторых прав и свобод граждан. Так, «не подлежат 

ограничению права и свободы, предусмотренные статьями: 20, 21,23 (часть 

1),24,28,34 (часть 1),40 (часть 1),46-54 Конституции Российской Федерации» 

[12]. 

К закону, регламентирующему правовой режим чрезвычайного 

положения на территории РФ, относится Федеральный конституционный 

закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" [39]. 

В законе выделены обстоятельства, которые влияют на введение режима 

чрезвычайного положения и представляют собой угрозы жизни и здоровью 

граждан РФ, нарушению ее конституционного строя: 

 «попытки насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации, захвата или присвоения власти, 

вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, 

блокирование или захват особо важных объектов или отдельных 

местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных 

формирований, межнациональные, межконфессиональные и 

региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными 

действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и 

безопасности граждан, нормальной деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
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 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и 

эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие 

(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба 

здоровью людей и окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

населения и требующие проведения масштабных аварийно-

спасательных и других неотложных работ» [39]. 

Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 

3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", «чрезвычайное положение означает 

вводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

настоящим Федеральным конституционным законом на всей территории 

Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой 

режим деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, 

допускающий установленные настоящим Федеральным конституционным 

законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 

общественных объединений, а также возложение на них дополнительных 

обязанностей» [39]. 

Второй тип особого правового режима - согласно ст. 87 Конституции РФ 

- «Режим военного положения определяется федеральным конституционным 

законом» [12]. Более подробно он регламентирован Федеральным 

конституционным законом от 30.01.2002 N 1-ФКЗ "О военном положении" 

[40]. 

Согласно ст. 1 данного закона, «под военным положением понимается 

особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или 

в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской 
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Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии против 

Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии.» В этой же 

статье отражены особенности реализации гражданами РФ и иностранными 

гражданами своих прав: «в период действия военного положения в 

соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом могут в 

той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, ограничиваться права и свободы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, права их должностных лиц. На граждан, организации и 

их должностных лиц могут возлагаться дополнительные обязанности» [40]. 

В качестве мер, которые могут быть приняты для обеспечения режима 

военного положения, может рассматриваться «привлечение граждан в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, к 

выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения 

противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) 

объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к 

участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями». Эта мера является 

примером вменения определенных обязательств гражданам. Другая мера 

является примером ограничения их прав на свободу передвижения по 

территории РФ и свободный выбор места жительства, что гарантируется 

Конституцией РФ. Так, согласно ст. 7 в случае установления режима военного 

положения в качестве меры может быть осуществлено «запрещение или 

ограничение выбора места пребывания либо места жительства» [12]. 

Кроме того, во время введения режима военного положения, согласно 

ст. 8 «могут быть предусмотрены меры, связанные с введением временных 

ограничений на: 

 осуществление экономической и финансовой деятельности, 

 оборот имущества, 

 свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
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 на поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации, 

 временно изменены форма собственности организаций, порядок и 

условия процедур банкротства, 

 режим трудовой деятельности 

 установлены особенности финансового, налогового, таможенного и 

банковского регулирования как на территории, на которой введено 

военное положение, так и на территориях, на которых военное 

положение не введено» [40]. 

Таким образом, при реализации режима военного положения в целях 

обеспечения национальной безопасности страны, большинство 

конституционных прав и свобод граждан могут быть существенно 

ограничены, а обязанности граждан могут значительно увеличиться. 

Однако следует отметить, что Конституцией РФ предусмотрены 

обязанности граждан, которые направлены на поддержание и защиту 

национальных интересов страны в рамках обеспечения национальной 

безопасности в обычном (ординарном) правовом режиме функционирования 

государства. Эти обязанности соответствуют стратегическим направлениям 

обеспечения национальной безопасности, которые установлены в Стратегии-

2021. «Обеспечение и защита национальных интересов Российской Федерации 

осуществляются за счет концентрации усилий и ресурсов органов публичной 

власти, организаций и институтов гражданского общества на реализации 

следующих стратегических национальных приоритетов: 

 сбережение народа России и развитие человеческого потенциала; 

 оборона страны; 

 государственная и общественная безопасность; 

 информационная безопасность; 

 экономическая безопасность; 

 научно-технологическое развитие; 

 экологическая безопасность и рациональное природопользование; 



38 

 защита традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти; 

 стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное 

сотрудничество» [26]. 

К конституционным обязанностям граждан Российской Федерации, 

которые соотносятся со стратегическим национальными приоритетами, 

относятся: 

 забота о детях и нетрудоспособных родителях; 

 защита Отечества; 

 соблюдение Конституции и законов Российской Федерации; 

 уплата налогов; 

 забота о сохранении исторического и культурного наследия; 

 охрана природы и окружающей среды. 

Рассмотрим наиболее актуальную из обязанностей в свете политической 

и социально-экономической ситуации в стране и мире за последние пять лет. 

Речь идет о закреплённой в ст. 59 обязанности гражданина защищать 

Отечество. Более подробно содержание данной нормы раскрывается в 

Федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе" (далее - 

Закон «О воинской обязанности») от 28.03.1998 N 53-ФЗ, который за 

последние три год претерпел изменения и был актуализирован в связи с 

геополитической ситуацией [29]. Согласно ст. 1 Закона «О воинской 

обязанности», воинская обязанность граждан Российской Федерации 

предусматривает: 

 воинский учет; 

 обязательную подготовку к военной службе; 

 призыв на военную службу; 

 прохождение военной службы по призыву; 

 пребывание в запасе; 
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 призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

В законе указаны категории граждан, на которых возлагается 

конституционная обязанность по прохождению воинской службы, однако 

установлено, что «граждане вправе исполнять конституционный долг по 

защите Отечества путем добровольного поступления на военную службу». 

В ст. 22 Закона «О воинской обязанности» установлено, что призыву на 

военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, 

состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на 

воинском учете и не пребывающие в запасе. 

Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято 

только после достижения ими возраста 18 лет. От призыва на военную службу 

освобождаются граждане: 

 «признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 

 проходящие или прошедшие военную службу в Российской 

Федерации; 

 проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

 прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации» [39]. 

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 N 113-ФЗ "Об 

альтернативной гражданской службе", под такой службой понимается 

«особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву» [35]. 

В ст. 32 Закона дается пояснение о том, что с гражданином, который 

решился добровольно пройти военную службы, заключается контракт. «В 

контракте о прохождении военной службы закрепляются добровольность 

поступления гражданина (иностранного гражданина) на военную службу, 
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срок, в течение которого гражданин (иностранный гражданин) обязуется 

проходить военную службу, и условия контракта» [35]. 

Следующая конституционная обязанность граждан, направленная на 

сбережение народа России и развитие человеческого потенциала – воспитание 

детей родителями. Согласно ст. 64 СК РФ, «защита прав и интересов детей 

возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями 

своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий. Родители не вправе представлять интересы своих 

детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между 

интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий 

между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить 

представителя для защиты прав и интересов детей» [21]. 

Кроме того, согласно Конституции РФ, родители должны обеспечить 

получение детьми основного общего образования. Согласно ст. 10 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ, в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

общего образования: 

 «дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование» [31]. 

Основное общее образование - это уровень образования, который 

является обязательным для всех граждан в большинстве стран. Он включает в 

себя изучение базовых предметов, таких как математика, естественные науки, 

языки, литература и другие дисциплины, которые помогают формировать 

общую культуру и грамотность учащихся. Основной целью основного общего 

образования является подготовка учащихся к продолжению образования на 

следующем уровне или к началу трудовой деятельности. В России основное 

общее образование также является обязательным и составляет 9 лет обучения 
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в школе. После окончания 9 класса учащиеся могут продолжить обучение в 

школе еще на 2 года, чтобы получить среднее общее образование, или же 

поступить в профессиональное учебное заведение для получения 

профессионального образования. 

Согласно ст. 44 данного закона, «родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка» [31]. 

При этом, родители несовершеннолетнего обучающегося обязаны: 

 «обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правила 

проживания обучающихся в интернатах, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» [31]. 

Третье направление национальной безопасности – обеспечение 

государственной и общественной безопасности реализуется через обязанность 

граждан соблюдения положений Конституции РФ и иного законодательства 

РФ.  

Четвертое направление обеспечение экономической безопасности 

страны реализуется в том числе через установление обязанности по уплате 

налогов гражданами РФ. Обязанность по уплате налогов гражданами - это их 

обязанность уплачивать установленные законодательством налоги и сборы в 

соответствии с их доходами и имуществом. Эта обязанность возникает у 
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граждан с момента получения определенных доходов или приобретения 

имущества, подлежащего налогообложению. Несоблюдение этой обязанности 

может привести к штрафам, пеням и другим санкциям со стороны налоговых 

органов. Эта обязанность необходима для реализации фискальной функции и 

наполнения бюджета государства, который затем будет расходоваться на 

цели: обороты, социальной поддержки населения, образования, медицинского 

обеспечения и т.д. В Налоговом кодексе РФ закреплены основные обязанности 

налогоплательщиков- физических лиц, к которым относятся следующие: 

 «уплачивать законно установленные налоги; 

 встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена; 

 вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах; 

 представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 

учета налоговые декларации (расчеты), уведомления об 

исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 

сборов, страховых взносов, уплаченных (перечисленных) в качестве 

единого налогового платежа, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах; 

 представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, 

документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

 выполнять законные требования налогового органа об устранении 

выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а 

также не препятствовать законной деятельности должностных лиц 

налоговых органов при исполнении ими своих служебных 

обязанностей; 

 в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 

и налогового учета и других документов, необходимых для 
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исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, 

подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для 

организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату 

(удержание) налогов, если иное не предусмотрено НК РФ; 

 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах» [17]. 

 своевременное исчисление и перечисление в бюджет налогов и 

представление налоговых деклараций (кроме имущественных 

налогов, которые исчисляются ФНС РФ и не декларируются 

физическими лицами).  

Следующее направление обеспечения национальной безопасности - 

забота о сохранении исторического и культурного наследия – реализуется 

посредством конституционной обязанности «заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры 

(ч. 3 ст. 44 Конституции РФ)» [12].  

Так, в соответствии со ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", если гражданин является владельцем 

объекта, относящегося к культурному наследию, включенному в реестр, он 

«должен в соответствии с охранным обязательством выполнять следующие 

требования: 

 к сохранению объекта культурного наследия; 

 к содержанию и использованию объекта культурного наследия в 

случае угрозы ухудшения его состояния; 

 к обеспечению доступа к объекту культурного; 

 к размещению наружной рекламы на объектах культурного 

наследия, их территориях в случае, если ее размещение допускается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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 к установке информационных надписей и обозначений на объект 

культурного в сроки, указанные в акте технического состояния 

объекта культурного наследия» [34]. 

Последнее направление обеспечения национальной безопасности РФ 

согласно Стратегии-2021 - Охрана природы и окружающей среды. Данное 

направление реализуется посредством исполнения гражданами 

конституционной обязанности сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам (ст. 58 Конституции РФ). 

Правоотношения в сфере природопользования регламентируются 

Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

[33].  

В нем указано, что в соответствии с Конституцией РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, 

которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности 

народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

В ст. 11 Закона установлены права и обязанности граждан в отношении 

сохранения окружающей среды. Согласно данной статье, граждане обязаны: 

 сохранять природу и окружающую среду; 

 бережно относиться к природе и природным богатствам; 

 соблюдать иные требования законодательства. 

Сущность охраны окружающей среды заключается в создании условий 

для устойчивого развития общества, сохранении здоровья людей и 

обеспечении экологической безопасности. Экологические проблемы, такие 

как загрязнение воздуха и воды, вырубка лесов и изменение климата, могут 

иметь серьезные последствия для здоровья людей, экономической 

стабильности и качества жизни. Поэтому важно принимать меры для 

предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и 

обеспечения ее сохранения для будущих поколений. 
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Таким образом, обязанностей граждан, закрепленных в Конституции 

РФ, намного меньше, чем их прав и свобод. Основные конституционные 

обязанности соотносятся напрямую с приоритетами, используемыми в 

Стратегии обеспечения национальной безопасности, и включают в себя: 

«соблюдение Конституции и законодательства РФ; заботу о сохранении 

исторического и культурного наследия; охрану окружающей среды; защиту 

Отечества; уплату налогов и сборов; получение основного общего 

образования; сохранение культурного и исторического наследия» [12]. 

Важность конституционных обязанностей граждан заключается в том, 

что они обеспечивают стабильность и порядок в обществе, а также защищают 

права и свободы каждого человека. Без соблюдения этих обязанностей 

невозможно обеспечить безопасность и благополучие граждан, а также 

сохранить культурные и исторические ценности. 
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Глава 3 Современное состояние правового закрепления 

конституционных обязанностей граждан и проблемы их реализации 

в Российской Федерации 

 

3.1 Ответственность граждан за несоблюдение конституционных 

обязанностей 

 

Закрепленные в Конституции РФ обязанности граждан составляют 

основу обеспечения национальной безопасности государства, поэтому 

нарушение их исполнения или отказ от их исполнения, может повлечь 

привлечение граждан к юридической ответственности.  

Учёные по-разному трактуют термин «юридическая ответственность»: 

как юридическую обязанность соблюдения и исполнения требований, 

предусмотренных нормой права; как реакцию на правонарушение; как взятые 

в динамике правовые отношения между правонарушителем (или лицом, 

обвиняемым в правонарушении) и государственными органами и т.д.  

Согласно мнению Ю.В. Ячменева, «юридическая ответственность - это 

предусмотренная правовыми нормами обязанность субъекта прав 

претерпевать неблагоприятные для него последствия правонарушения. 

Юридическая ответственность - это применение предусмотренных 

санкцией юридической нормы мер государственного принуждения за 

совершенное правонарушение, связанная с претерпеванием виновным 

соответствующих лишений личного (организационно-физического) или 

имущественного характера. 

Юридическая ответственность реализуется в соответствующей 

процессуальной (процедурной) форме» [45, с. 69]. 

Исходя из этого, можно заключить, что ответственность граждан - это 

обязанность граждан выполнять свои обязательства перед обществом и 

государством. Это может включать в себя уплату налогов, соблюдение 

законов и правил, участие в выборах и т.д. Если граждане не выполняют свои 
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обязательства, то они могут быть привлечены к ответственности, например, в 

виде штрафов или наказаний. 

Рассмотрим более подробно ответственность граждан в случае 

неисполнения каждой конституционной обязанности. 

Первая обязанность – обязанность родителей заботиться о детях, их 

воспитании и обязанность совершеннолетних трудоспособных детей 

заботиться о своих нетрудоспособных родителях (ч. 2, 3 ст. 38 Конституции 

РФ, Семейный кодекс РФ). 

В том случае, если родители не исполняют свои обязанности по 

воспитанию детей, они могут быть привлечены к ответственности в виде 

лишения родительских прав. В ст. 69 СК РФ установлены случаи, при которых 

родители детей могут быть привлечены к таким мерам:  

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иной медицинской 

организации, образовательной организации, организации 

социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 

половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не 

являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья 

иного члена семьи [21]. 

Процедура лишения родительских прав содержится в ст. 71 СК РФ. Ст. 

72 СК РФ поясняет, что после лишения родительских прав, родители 
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лишаются всех прав, которые были основаны на факте родства с ребенком. 

Однако, они остаются обязанными содержать этого ребенка [21].  

Возможно привлечение родителей к административной ответственности 

в случае нарушения обязанности, установленной в ст. 38 Конституции РФ: 

согласно ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее- 

КоАП РФ), неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей [11]. 

Повторное совершение такого нарушения влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пяти суток. 

Если совершеннолетние дети уклоняются от обязанности содержать 

нетрудоспособных родителей, они могут быть привлечены к уголовной 

ответственности. Так, согласно ст. 157 Уголовного кодекса РФ (далее- УК РФ), 

«неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 

соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это 

деяние совершено неоднократно, - наказывается исправительными работами 

на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо 

арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 

года» [25]. 

Кроме того, в ст. 88 СК РФ указано, что «при отсутствии заботы 

совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии 

исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, 

необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) 

совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в несении 

дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами» [21]. 
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Следующая конституционная обязанность - обязанность каждого 

получить основное общее образование и обязанность родителей или лиц, их 

заменяющих (усыновителей, опекунов, попечителей), обеспечить получение 

детьми образования данного уровня (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ). Ее 

неисполнение влечет за собой административную ответственности по ст. 5.35 

КоАП РФ (предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей). Однако, как показывает юридическая 

практика, привлечь родителей к ответственности за то, что ребенок не получил 

общее образование довольно проблематично. В этой же связи встает вопрос о 

возможности лишения родительских прав за то, что ребенок не получил 

надлежащий уровень образования, как так в ст. 63 СК РФ указано: «Родители 

обязаны обеспечить получение детьми общего образования [21]. 

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы 

получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей 

до получения ими основного общего образования». Согласно ст. 69 СК РФ, 

родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов.  Является ли неполучение ребенком 

основного общего образования уклонением от выполнения родительских прав 

– дискуссионная тема. Однако на практике родителей не лишают 

родительских прав из-за этого. 

Рассмотрим следующую конституционную обязанность - заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции РФ).   

Согласно ст. 61 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", за его нарушение физические и юридические лица 

несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации [34]. Лица, 

причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить 
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стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту 

археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его 

сохранения. При этом, указанные действия не освобождают данных лиц от 

административной и уголовной ответственности, предусмотренной за 

совершение таких действий. 

В случае, если гражданин не будет реализовывать свои обязанности по 

сохранению исторического и культурного наследия, он в соответствии со ст. 

240 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), может лишиться своего 

имущества, представляющего культурную ценность [5]. Так, согласно этой 

статье «в случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в 

соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, 

бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего 

значения, такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника 

путем выкупа государством или продажи с публичных торгов» [5]. 

За уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

физическое лицо может быть привлечено к административной (ст. 7.14.1 

КоАП РФ) или уголовной ответственности (ст. 243 УК РФ). Так, согласно 

Кодексу об административных правонарушениях, «организация или 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного 

наследия в случаях, если такое разрешение обязательно, -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до ста 

тысяч рублей» [11]. 

Кроме того, в соответствии со ст. 7.13 КоАП РФ несоблюдение 

требований законодательства в области охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), нарушение порядка 

использования земельных участков в пределах территорий таких объектов или 

несоблюдение ограничений, установленных в пределах зон охраны объектов 

культурного наследия, является нарушением закона и влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 
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двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов 

рублей. 

В ст. 7.14.2 КоАП РФ установлена ответственность граждан, которая 

может наступить, если при реализации строительных, земельных работ, был 

обнаружен объект культурного наследия и работы при этом не были 

приостановлены. Такое правонарушение влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

В случае уничтожения или повреждения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, 

или культурных ценностей, согласно ст. 243 УК РФ, гражданин наказывается 

штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Конституционная обязанность граждан, которая заключается в уплате 

законно установленных налогов и сборов (ст. 57 Конституции РФ, Налоговый 

кодекс РФ), является не менее важной в отношении обеспечения 

национальной безопасности страны. В случае неисполнения или неполного 

исполнения обязанности по уплате налогов, налогоплательщик-физическое 

лицо будет привлечено к соответствующей ответственности. В ст. 10 НК РФ 

установлено, что производство по делам о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах, содержащих признаки административного правонарушения 

или преступления, ведется в порядке, установленном соответственно 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях и уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 
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В самом НК РФ предусмотрены меры, направленные на обеспечение 

исполнение гражданами обязанностей по уплате налогов. Одной из таких мер 

и широко используемых на практике является пеня - это сумма денег, которую 

налогоплательщик должен заплатить в случае неуплаты налога в срок. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки уплаты налога и рассчитывается как 

определенный процент от неуплаченной суммы (ст. 75 НК РФ). Пеня за 

каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате 

налогов определяется в процентах от суммы недоимки. Процентная ставка 

пени для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей 

принимается равной одной трехсотой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации. 

Так, согласно ст. 15.6 КоАП РФ, непредставление в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в 

налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и иных 

сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 

рублей. 

Уголовная ответственность для гражданина может наступить в случае, 

если он уклонялся от уплаты налогов, сборов путем непредставления 

налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую 

декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений. Если 

такое деяние совершено в крупном размере, то наказывается штрафом в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Если в особо крупном размере - наказывается штрафом в размере от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
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иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

При этом, крупным размером в настоящей статье признается сумма 

налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех 

финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным 

размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет 

подряд тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей. 

Следует отметить, что споры, связанные с применением налогового 

законодательства, возникают довольно часто. Это объяснимо сложностью 

налогового законодательства и его отдельных положений, а также большим 

количеством налогоплательщиков, у которых не хватает специального 

образования и понимания всех аспектов налогообложения. 

К примеру, рассмотрим Постановление Конституционного Суда РФ от 

14.07.2005 N 9-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 

113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского 

округа" [18].  

Поводом к рассмотрению дела явились жалоба гражданки Г.А. 

Поляковой на нарушение ее конституционных прав статьей 113 Налогового 

кодекса Российской Федерации и запрос Федерального арбитражного суда 

Московского округа о проверке конституционности положений той же статьи. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность 

в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации 

оспариваемые заявителями законоположения, устанавливающие давность 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

По результатам рассмотрения дела судьей Г.А. Гаджиевым было вынесено 

особое мнение, в котором говорилось о том, что «как указывается в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 

1996 года по делу о проверке конституционности пунктов 2 и   части первой 
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статьи 11 Закона Российской Федерации "О федеральных органах налоговой 

полиции", конституционно-правовая обязанность платить законно 

установленные налоги и сборы имеет особый, а именно публично-правовой, а 

не частноправовой (гражданско-правовой) характер, что обусловлено 

публично-правовой природой государства и государственной власти. 

Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той 

частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы 

подлежит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу 

государства, так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом 

интересы других лиц, а также государства. 

Целью конституционной обязанности каждого по уплате налогов 

является получение доли доходов или стоимости имущества частных лиц, 

соразмерной финансовому потенциалу каждого налогоплательщика, для 

финансирования государственных расходов. Государство и муниципальные 

образования в силу указанной конституционной обязанности имеют 

конституционно гарантированную возможность изымать часть совокупного 

общественного продукта в односторонне-властном порядке. 

Конституционная обязанность по уплате налога подчинена не только 

некоей абстрактной цели необходимости концентрации в бюджете денежных 

средств для содержания вооруженных сил, покрытия других расходов по 

управлению и т.д., но и целям перераспределения доходов. Такое 

перераспределение основано на социальном характере Российской Федерации 

(статья 7, часть 1, Конституции Российской Федерации). Реализация 

конституционной обязанности по уплате налогов приводит к возникновению 

имущественных отношений, в силу которых часть валового общественного 

продукта поступает в централизованные денежные фонды (бюджеты), 

находящиеся под контролем публично-правовых образований. 

Таким образом, обязанность каждого по уплате налогов предусмотрена 

не только нормами законодательства о налогах и сборах, но и, прежде всего, 

нормами конституционного права» [18]. 
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Следующая конституционная обязанность - сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58 

Конституции РФ). Согласно ст. 8.51 КоАП РФ в случае несоблюдения 

требований к содержанию животных, граждане могут быть привлечены к 

административной ответственности в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 

рублей. 

В случае жестокого обращения с животными, если правонарушение не 

носит характера уголовно наказуемого деяния, на гражданина может быть 

наложен административный штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей. 

В Уголовном кодексе Глава 26 посвящена преступлениям в сфере 

экологии. Приведем примеры уголовной ответственности для отдельных 

видов правонарушений. Так, согласно ст. 258 УК РФ, незаконная охота с 

причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного 

средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных 

способов массового уничтожения птиц и зверей наказывается штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Согласно ст. 245 УК РФ, в случае жестокого обращения с животными в 

целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений 

или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 
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Далее следует перейти к конституционной обязанности граждан 

Российской Федерации защищать Отечество (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), 

актуальность которой в настоящее время трудно переоценить. 

Согласно ст. 21.5 КоАП РФ, неявка гражданина без уважительной 

причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо 

по вызову иного органа, осуществляющего воинский учет, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

Уклонению от военной службы посвящена ст. 339 РФ.  Уклонение 

военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни, или причинения себе какого-либо повреждения 

(членовредительство), или подлога документов, или иного обмана - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной 

воинской части на срок до одного года. 

Если указанные деяния совершены во время мобилизации или военного 

положения (военного конфликта или проведения боевых действий), то 

гражданин, совершивший такое деяние может быть привлечен к уголовной 

ответственности в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. 

Согласно ст. 338 УК РФ, дезертирство, то есть самовольное оставление 

части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, 

а равно неявка в тех же целях на службу - наказывается лишением свободы на 

срок до семи лет. Если дезертирство совершено с оружием, вверенным по 

службе, или совершено группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, то оно наказывается лишением свободы на срок до 

десяти лет. 

Таким образом, обеспечение конституционных обязанностей граждан 

является задачей государства, поэтому в случае их неисполнения, граждане 

могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за 

совершенные правонарушения. 
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3.2 Проблемы конституционно-правового регулирования 

обязанностей граждан как основ национальной безопасности 

 

Конституционно-правовое регулирование обязанностей граждан 

является одним из ключевых элементов обеспечения национальной 

безопасности и стабильности общества. Однако, как и любая сложная система, 

данный институт имеет ряд проблем, которые требуют изучения и анализа. В 

рамках данного параграфа рассмотрены основные проблемы конституционно-

правового регулирования обязанностей граждан как основ национальной 

безопасности и предложены пути их решения. 

Ввиду того, что конституционные обязанности граждан в рамках 

данного исследования рассматриваются как основы национальной 

безопасности, следует обратить внимание на трактовку самого термина 

«безопасность», которая отсутствует в Федеральном законе "О безопасности" 

от 28.12.2010 N 390-ФЗ, хотя в предыдущей версии закона от 1992 года она 

была представлена. Как отмечает А.М. Дудков, «Закон должен содержать 

четкое и недвусмысленное определение основополагающего понятия, которое 

является предметом его регулирования. В Федеральном законе от 28 декабря 

2010 г. «О безопасности» лишь перечисляются виды безопасности, которые 

обозначаются как безопасность или национальная безопасность, а также 

указывается содержание действий и полномочий органов государственной 

власти в сфере безопасности. Вместе с тем, отсутствует соотношение видов 

безопасности друг с другом» [7, с. 58]. 

Ввиду отсутствия законодательно закрепленного понятия 

«безопасность». Несмотря на наличие одноименного Федерального закона, 

следует оперировать понятием «национальная безопасность». Оно содержится 

в Стратегии национальной безопасности – 2021. Согласно Стратегии, под 

национальной безопасностью необходимо понимать «состояние 

защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 
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прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский 

мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, социально-экономическое 

развитие страны». Трудно определяемым представляется критерий 

защищенности национальных, так как оценить его ввиду отсутствия 

количественных и качественных критериев, практически невозможно.  

«Указанное определение, несмотря на вышеизложенные преимущества, 

содержит такой же недостаток, как и определение безопасности в Законе «О 

безопасности» от 05 марта 1992г. А именно абстрактность вследствие 

употребления словосочетания «состояние защищенности»» [7, с. 58]. 

Чтобы избавиться от неопределенности, вызванной данным 

недостатком», необходимо обратиться к понятию «угроза национальной 

безопасности» [7, с. 58]. 

В соответствии со Стратегией-2021, угроза национальной безопасности 

- совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность причинения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации.  

«Исходя из буквального толкования данного определения можно 

сделать вывод, что такое явление как национальная безопасность включает в 

себя конституционные права, свободы, достойное качество и уровень жизни 

граждан, суверенитет и территориальную целостность, устойчивое развитие 

Российской Федерации, оборону и безопасность государства. 

Таким образом, предлагается понимать национальную безопасность не 

как аморфное и неуловимое «состояние защищенности», а как совокупность 

основополагающих конституционных норм, и их реализацию» [7, с. 59].  

Для целей конкретизации понятия «национальная безопасность» 

предлагается трактовать его как систему политических и правовых ценностей, 

таких как конституционные права, свободы, достойное качество и уровень 

жизни граждан, политическая и социальная стабильность общества, а также 

территориальная целостность, оборона и устойчивое развитие государства. 
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При этом ценности - это нормы, закрепленные в общественном сознании и 

имеющие значимость, которые отождествляются с личным и общественным 

благом. 

Такое определение позволяет выявить объекты национальной 

безопасности, а также установить перечень мероприятий и гарантии, 

направленных на обеспечение защиты национальных интересов. 

Как отмечает А.Н. Станкин еще одной проблемой в правовой 

регламентации является «переизбыток философии, общих фраз и 

субъективного фактора в дефинициях Стратегии национальной безопасности, 

что затрудняет их применение на практике» [22, с. 42].  Представляется, что 

для более эффективной реализации Стратегии, было бы полезно установить 

конкретные индикаторы ее выполнения в некоторых областях. 

Кроме того, ни в федеральном законе «О безопасности», ни в Стратегии 

обеспечения национальной безопасности не содержится определения 

«правовая безопасность», что в рамках деятельности правового государства 

вызывает большое число вопросов. Поэтому для решения указанных проблем, 

предлагается: 

 вместо Стратегии национальной безопасности РФ принять 

Федеральный закон. То есть повысить ее правовой статус. В данном 

законе предлагается установить необходимость пересмотра 

отдельных положений не реже, чем раз в пять лет с учетом 

изменений в геополитической обстановке; 

 установить конкретные показатели исполнения Стратегии, 

ответственных за них субъектов, меры ответственности за их 

неисполнение; 

 в законе о Стратегии закрепить дефиницию «правовая 

безопасность». 

 В отношении обязанностей граждан, установленных в Конституции РФ, 

также имеется ряд проблем, которые выделяются учеными. К основной 

проблеме относят несоотносимое небольшое количество указанных в 
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Конституции РФ обязанностей по отношению к большому числу прав и 

свобод граждан. Кроме того, правам и свободам граждан посвящена отдельная 

Глава Конституции РФ.  

Чтобы выявить обязанности граждан, необходимо производить поиск 

среди статей, регламентирующих права и свободы граждан. Такая 

систематизация представляется сложной и требующей корректировки. 

Поэтому предлагается выделить отдельную Главу, в которой будут отражены 

конституционные обязанности граждан.  

Таким образом, кроме указанных вопросов, следует выделить и такие 

проблемы конституционно-правового регулирования обязанностей граждан, 

как: 

 недостаточная ясность и определенность некоторых обязанностей; 

 сложность реализации некоторых обязанностей на практике; 

 неравномерное распределение обязанностей между различными 

категориями граждан; 

 отсутствие эффективных механизмов контроля за выполнением 

обязанностей. 

Для решения этих проблем необходимо совершенствовать 

законодательство, повышать правовую культуру граждан и воспитывать в них 

уважение к государственным и общественным ценностям. 
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Заключение 

 

В заключении следует отметить, что конституционные обязанности 

граждан являются одной из основ национальной безопасности, так как они 

обеспечивают нормальное функционирование государства и 

жизнедеятельность общества.  

Соблюдение конституционных обязанностей влечёт юридическую 

ответственность, установленную законом, и является обязанностью каждого 

гражданина. 

В общем виде юридические обязанности играют важную роль в 

реализации прав человека и гражданина, поскольку они устанавливают рамки 

допустимого поведения и обеспечивают защиту прав других лиц. Без 

обязанностей права были бы неконтролируемыми и могли бы привести к хаосу 

и несправедливости.  

Обязанности помогают обеспечить социальное равенство и 

справедливость, а также способствуют стабильности и порядку в обществе. 

Сделан вывод, что юридическая обязанность - это мера 

поддерживаемого законом поведения стороны, на которую возложено 

обязательство для удовлетворения потребностей обладателя субъективного 

права. Она выражается в выполнении определённых действий, воздержании 

от некоторых действий и юридической ответственности при невыполнении 

обязательств. 

Соотношение понятий «обязанность» и «долг» в теории права 

заключается в том, что долг - это более широкое понятие, включающее в себя 

различные виды обязанностей, в том числе юридические. Юридическая 

обязанность является одним из видов долга, который регулируется правовыми 

нормами и обеспечивается государственным принуждением. 

Поэтому в ходе исследования сделан вывод, что соотношение 

дефиниций «обязанность» и «долг» в теории права указывает на их близость и 
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взаимосвязь. Однако, существует различие между этими понятиями: 

обязанность подразумевает наличие конкретного правового требования, 

которое должно быть выполнено, тогда как долг указывает на моральную 

сторону обязательства. 

Таким образом, конституционные права и обязанности граждан 

являются основополагающими принципами конституционно-правового 

регулирования и играют ключевую роль в обеспечении благополучия и 

стабильности общества.  

Эффективное осуществление конституционных прав и обязанностей 

способствует развитию социального государства, обеспечению равенства и 

защите прав и свобод всех граждан. Конституционно-правовое регулирование 

прав и обязанностей граждан является важным инструментом поддержания 

законности и порядка в обществе. 

Исследование правовых основ национальной безопасности позволило 

прийти к выводу о том, что в законодательстве РФ не содержится понятия 

«безопасность», однако присутствует категория «национальная безопасность» 

- состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации 

от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их 

жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-

экономическое развитие страны. 

Кроме того, в России отсутствует единый нормативный акт, 

устанавливающий правовые основы обеспечения национальной безопасности. 

Основой правового обеспечения национальной безопасности государства 

является Конституция РФ, Федеральный закон «О безопасности», а также 

Стратегия национальной безопасности РФ, утверждённая Указом Президента 

РФ от 02.07.2021 N 400. 
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Основным документом, который регламентирует основы обеспечения 

национальной безопасности России, является Стратегия национальной 

безопасности РФ. В ней содержится информация содержании самого понятия 

национальной безопасности и национального интереса, о ключевых 

национальных приоритетах, об угрозах в рамках каждого вида 

стратегического приоритета и о том, какие меры реализуются уже и 

планируется реализовать в будущем для предотвращения выявленных угроз 

национальной безопасности или их минимизации.  

Проблемы, связанные с системой законодательства о национальной 

безопасности, включают: 

 отсутствие целостности и системности законодательной базы; 

 необходимость существенных изменений в законе РФ «О 

безопасности»; 

 необходимость доработки и обновления концепции национальной 

безопасности РФ; 

 наличие противоречий и недостатков в действующих нормативных 

правовых актах; 

 отсутствие научно-методической базы для исследования и 

прогнозирования состояния национальной безопасности; 

 отсутствие чёткой концепции совместной деятельности 

государственных органов и организаций, связанных с обеспечением 

обороны и безопасности; 

 влияние экономических изменений на систему военной 

безопасности. 

Для решения этих проблем необходимо разработать и внедрить 

комплексную систему законодательного обеспечения национальной 

безопасности, которая будет включать уточнение базовых законов, внесение 

изменений и дополнений в действующее законодательство, а также создание 
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научно-методической базы для исследования и прогнозирования состояния 

национальной безопасности. 

Обязанностей граждан, закрепленных в Конституции РФ, намного 

меньше, чем их прав и свобод.  

Конституцией РФ предусмотрены обязанности граждан, которые 

направлены на поддержание и защиту национальных интересов страны в 

рамках обеспечения национальной безопасности в обычном (ординарном) 

правовом режиме функционирования государства. 

Без соблюдения этих обязанностей невозможно обеспечить 

безопасность и благополучие граждан, а также сохранить культурные и 

исторические ценности. Обеспечение конституционных обязанностей 

граждан является задачей государства, поэтому в случае их неисполнения, 

граждане могут быть привлечены к административной и уголовной 

ответственности за совершенные правонарушения. В отношении 

обязанностей граждан, установленных в Конституции РФ, также имеется ряд 

проблем, которые выделяются учеными. К основной проблеме относят 

несоотносимое небольшое количество указанных в Конституции РФ 

обязанностей по отношению к большому числу прав и свобод граждан.  

Кроме того, правам и свободам граждан посвящена отдельная Глава 

Конституции РФ. Чтобы выявить обязанности граждан, необходимо 

производить поиск среди статей, регламентирующих права и свободы 

граждан. Такая систематизация представляется сложной и требующей 

корректировки. Поэтому предлагается выделить отдельную Главу, в которой 

будут отражены конституционные обязанности граждан. Таким образом, 

кроме указанных вопросов, следует выделить и такие проблемы 

конституционно-правового регулирования обязанностей граждан, как: 

 недостаточная ясность и определенность некоторых обязанностей; 

 сложность реализации некоторых обязанностей на практике; 
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 неравномерное распределение обязанностей между различными 

категориями граждан; 

 отсутствие эффективных механизмов контроля за выполнением 

обязанностей. 

Для решения этих проблем необходимо совершенствовать 

законодательство, повышать правовую культуру граждан и воспитывать в них 

уважение к государственным и общественным ценностям. Таким образом, 

основные конституционные обязанности включают соблюдение Конституции 

РФ и законов, уважение прав и свобод других лиц, уплату законно 

установленных налогов и сборов, получение основного общего образования, 

заботу о детях и нетрудоспособных родителях, сохранение природы и 

окружающей среды, а также защиту Отечества. 

Базовые конституционные обязанности граждан необходимы для 

реализации общественного порядка и соблюдения гражданских прав и свобод. 

Детально каждая обязанность регламентируется отраслевым 

законодательством. Так, обязанность заботиться о детях и нетрудоспособных 

родителях раскрывается в семейном законодательстве. Там же раскрывается 

обязанность дать детям образование. Основное общее образование - это 

уровень образования, который является обязательным для всех граждан в 

большинстве стран. Он включает в себя изучение базовых предметов, таких 

как математика, естественные науки, языки, литература и другие дисциплины, 

которые помогают формировать общую культуру и грамотность учащихся. 

Основной целью основного общего образования является подготовка 

учащихся к продолжению образования на следующем уровне или к началу 

трудовой деятельности. 

В налоговом законодательстве подробно раскрывается порядок 

исчисления и уплаты налогов. В законах об охране окружающей среды 

указывается, как именно необходимо реализовать обязанность по ее 

сохранению, поддержанию баланса и сокращению влияния антропогенных 
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факторов. Экологические проблемы, такие как загрязнение воздуха и воды, 

вырубка лесов и изменение климата, могут иметь серьезные последствия для 

здоровья людей, экономической стабильности и качества жизни. Поэтому 

важно принимать меры для предотвращения негативного воздействия на 

окружающую среду и обеспечения ее сохранения для будущих поколений. 

В этих же нормативных актах содержится информация о том, какая 

ответственность может наступать при пренебрежительном отношении 

граждан к выполнению своих конституционных обязанностей или их 

невыполнению.  

Важно отметить, что неисполнение конституционных обязанностей 

прямо или косвенно нарушает права и свободы других граждан. К примеру, 

неуплата налогов косвенным образом влияет на сокращение величины 

денежных средств в бюджете, которые будут распределены на различные 

цели, в том числе социальные и образовательные. 

Поэтому в самом НК РФ предусмотрены меры, направленные на 

обеспечение исполнение гражданами обязанностей по уплате налогов. Одной 

из таких мер и широко используемых на практике является пеня - это сумма 

денег, которую налогоплательщик должен заплатить в случае неуплаты налога 

в срок. 

Таким образом, несоблюдение конституционных обязанностей может 

привести к нарушению прав и свобод граждан, привлечению к 

ответственности и правовому нигилизму. Поэтому важно осознавать свою 

ответственность перед государством и обществом и соблюдать 

конституционные обязанности, чтобы обеспечить стабильность и развитие 

страны.  
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