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Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан, а над несовершеннолетними —
так же для их воспитания. Опека и попечительство над несовершеннолетними уста-
навливаются при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родите-
лей родительских прав.

Опекуны становятся представителями подопечных в силу закона и совершают
от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Попечительство устанавлива-
ется над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.
Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящи-
еся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно. 

В соответствии со статьёй 34 Гражданского кодекса РФ органами опеки и попе-
чительства являются органы местного самоуправления. При этом орган опеки и по-
печительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор за деятельнос-
тью их опекунов и попечителей.

Статья 121 Семейного кодекса также определяет, что органами опеки и попе-
чительства являются органы местного самоуправления. При этом конкретизируется:
вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления по опеке
и попечительству над детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются
этими органами на основании уставов муниципальных образований в соответствии
с законами субъектов Федерации, Семейным и Гражданским кодексами РФ. Кроме
того, к полномочиям органов местного самоуправления опеку и попечительство от-
носит и Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», а также последняя ре-
дакция Закона РФ «Об образовании». 

Ранее действовавший Кодекс о браке и семье РСФСР в статье 120 указывал,
что «органами опеки и попечительства являются исполнительные комитеты район-
ных, городских, поселковых или сельских Советов народных депутатов». При этом
функции опеки и попечительства возлагались на отделы народного образования —
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в отношении несовершеннолетних лиц,
на отделы здравоохранения — в отно-
шении лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособны-
ми, и на отделы социального обеспече-
ния — в отношении дееспособных лиц,
нуждающихся в попечительстве по со-
стоянию здоровья. Такое же распределе-
ние функций по опеке и попечительству
было закреплено в Положении об орга-
нах опеки и попечительства РСФСР, ут-
верждённом Постановлением Совета
Министров РСФСР № 175 от 30 апре-
ля 1986 г. Эти нормативные акты
утратили силу, а в действующем за-
конодательстве отсутствуют пря-
мые указания на то, какие именно
структурные подразделения органов
местного самоуправления должны
исполнять полномочия в сфере опеки
и попечительства.

Семейный кодекс РФ, устанавли-
вая правила защиты интересов несовер-
шеннолетних членов семьи, в статье 121
также указывает, что деятельность орга-
нов местного самоуправления по опеке
и попечительству над детьми, оставши-
мися без попечения родителей, опреде-
ляется этими органами на основании ус-
тавов муниципальных образований в со-
ответствии с законами субъектов
Федерации, Семейным и Гражданским
кодексами РФ.

Таким образом, чтобы выяснить,
какое именно подразделение органов
местного самоуправления правомочно
устанавливать опеку и попечительство
и осуществлять надзор за опекунами
и попечителями, необходимо ознако-
миться с законодательством этого реги-
она, а также с уставом муниципального
образования. В то же время формули-
ровка статьи 31 Закона РФ «Об обра-
зовании» весьма своеобразна: к полно-
мочиям органов местного само-
управления в области образования
теперь отнесены и опека, и попечи-
тельство. Тем самым законодатель
отнёс функции опеки и попечитель-
ства к сфере образования. Поэтому

полномочия органов местного само-
управления по опеке и попечитель-
ству можно рассматривать как
часть компетенции соответствую-
щих муниципальных органов управ-
ления образованием. 

Приведённые выше нормы Граж-
данского и Семейного кодексов оспари-
вались в Конституционном суде РФ.
Законодательное собрание Республики
Карелия, например, считало, что возло-
жение опеки и попечительства над деть-
ми, оставшимися без попечения родите-
лей, на органы местного самоуправле-
ния не согласуется со статьями 38
(часть 1) и 72 (подпункт «ж» части 1)
Конституции РФ, согласно которым ма-
теринство и детство, семья находятся
под защитой государства, а функции за-
щиты семьи, материнства, отцовства
и детства отнесены к совместному веде-
нию Российской Федерации и её субъ-
ектов. Однако Конституционный суд РФ
в своём определении № 52-О от 6 фев-
раля 2004 г. «Об отказе в принятии
к рассмотрению запроса Законодатель-
ного собрания Республики Карелия
о проверке конституционности пункта 1
статьи 34 Гражданского кодекса РФ
и пункта 2 статьи 121 Семейного кодек-
са РФ», указал, что федеральный зако-
нодатель, реализуя свои полномочия
в сфере семейного законодательства
(а именно: осуществляя правовое регу-
лирование отношений, связанных с за-
щитой семьи, материнства, отцовства
и детства, а также с социальной защитой
(статья 72, пункты «ж» и «к» части 1
Конституции РФ), вправе отнести вопро-
сы опеки и попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, к вопросам муници-
пального уровня, и с этой точки зрения
пункт 1 статьи 34 Гражданского кодекса
и пункт 2 статьи 121 Семейного кодекса
сами по себе не могут рассматриваться
как противоречащие Конституции РФ.

Таким образом, в сфере государст-
венных полномочий Российской Федера-
ции и её субъектов в принципе могут

È ð è í à  Ò à ð à ñ î â à П Р А В А  И  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х  О Р Г А Н О В

У П Р А В Л Е Н И Я  О Б Р А З О В А Н И Е М . . .



1 2 6 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 1/07

Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È Å  Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

быть любые вопросы, отнесённые феде-
ральными или региональными законами
к вопросам местного значения. При этом
исполнять их должны именно органы ме-
стного самоуправления. 

Что касается региональных зако-
нов, регламентирующих деятельность
органов местного самоуправления
в сфере опеки и попечительства,
то здесь также далеко не всё просто:
необходим баланс между интересами
субъекта Федерации и муниципальных
образований, особенно с учётом консти-
туционного принципа самостоятельнос-
ти местного самоуправления. Так, на-
пример, Верховный суд РФ своим опре-
делением от 10.12.2002 г. (дело
№ 9-Г02-32) указал, что согласно ста-
тье 131 Конституции РФ, статьям 124,
6, 7, 14, 15, подпунктам 1, 3 статьи 16,
подпунктам 1, 2 статьи 17 Федерального
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» структура и компетен-
ция органов местного самоуправления,
компетенция и полномочия представи-
тельного органа, главы муниципального
образования определяются самостоя-
тельно муниципальными образованиями
в соответствии с их уставами. Законы
субъекта РФ не могут ограничивать га-
рантированные Конституцией РФ и на-
стоящим Законом права местного са-
моуправления. С учётом этого органы
государственной власти не вправе оп-
ределять структуру и количественный
состав органов местного самоуправле-
ния. Этим определением оставлено
в силе решение Нижегородского обла-
стного суда о признании противореча-
щим федеральному законодательству
Закона Нижегородской области 
№ 43-З от 10.09.1996 г. «Об организа-
ции и деятельности органов опеки и по-
печительства», в результате чего на
территории Нижегородской области те-
перь отсутствует региональный закон,
регламентирующий деятельность орга-
нов местного самоуправления в сфере
опеки и попечительства.

Исполнение органами местного
самоуправления полномочий
в сфере опеки и попечительства

Двухуровневая структура органов мест-
ного самоуправления, закреплённая дей-
ствующим законодательством, приводит
к необходимости разграничить полномо-
чия и ответственность в сфере опеки
и попечительства между органами мест-
ного самоуправления различных уров-
ней. Так, согласно статье 14 (пункт 1,
подпункт 16) Федерального закона
№ 131-ФЗ, к вопросам местного значе-
ния поселения относится оказание со-
действия в установлении в соответствии
с федеральным законом опеки и попечи-
тельства над нуждающимися в этом жи-
телями поселения. А статьи 15 (пункт 1,
подпункт 13) и 16 (пункт 1, подпункт 21)
относят опеку и попечительство к числу
вопросов местного значения соответст-
венно муниципального района и город-
ского округа. Таким образом, полномо-
чия в сфере опеки и попечительства
должны исполняться на уровне муници-
пального района или городского округа,
а органы местного самоуправления
должны им помогать в решении этих во-
просов. Полагаем, что такая помощь
требует более чёткой регламентации,
которую должны определить решения
органов местного самоуправления. 

Деятельность органов опеки и по-
печительства должна также осуществ-
ляться в тесном взаимодействии с иными
органами государственной власти и уп-
равления, в том числе с органами внут-
ренних дел; комиссиями по делам несо-
вершеннолетних; органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ, исполняющим
функции контроля за данным видом опе-
ки и попечительства; судебными органа-
ми; прокуратурой; органами социальной
защиты; подразделениями органов мест-
ного самоуправления; образовательны-
ми учреждениями.

По отношению к конкретному ре-
бёнку, нуждающемуся в установлении
опеки или попечительства, органом
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опеки и попечительства становится
управление образования (его структур-
ное подразделение по опеке и попечи-
тельству), на территории которого ребё-
нок постоянно проживает. Существует
ряд нормативных актов, устанавливаю-
щих обязанности органов опеки и попечи-
тельства: Федеральный закон № 159-ФЗ
от 21.12.1996 г. «О дополнительных га-
рантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»; Федеральный закон
№ 143-ФЗ от 15.11.1997 г. «Об актах
гражданского состояния»; Федеральный
закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 г.
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»; Закон РФ № 1541-1
от 04.07.1991 г. «О приватизации
жилищного фонда в РФ»; Закон РФ
№ 3185-1 от 02.07.1992 г. «О психиат-
рической помощи и гарантиях прав
граждан при её оказании»; Федеральной
закон № 114-ФЗ от 15.08.1996 г.
«О порядке выезда из РФ и въезда
в РФ»; а также нормы Гражданского
и Семейного кодексов.

Исходя из норм Гражданского ко-
декса РФ, органы опеки и попечительст-
ва назначают опекунов и попечителей,
выполняют функции опекуна (попечите-
ля) в отношении тех лиц, над которыми
опека или попечительство не установле-
ны своевременно, а также несут имуще-
ственную ответственность в предусмот-
ренных законом случаях за действия этих
лиц; предъявляют в суд иски о признании
недействительными сделок, совершённых
подопечными или от имени подопечных;
заключают договор доверительного уп-
равления при необходимости постоянно-
го управления имуществом подопечного;
определяют кандидатуру доверительного
управляющего имуществом подопечного;
освобождают и отстраняют опекунов
и попечителей от исполнения ими своих
обязанностей; несут имущественную от-
ветственность за вред, причинённый по
их вине имуществу или личности подо-
печного; ходатайствуют перед судом об

ограничении права несовершеннолетнего
в возрасте от четырнадцати до восемнад-
цати лет самостоятельно распоряжаться
своими заработком, стипендией или ины-
ми доходами и т.д.

Нормы Семейного кодекса РФ да-
ют право органу опеки и попечитель-
ства: предъявлять в суд иски о призна-
нии недействительными соглашений об
уплате алиментов несовершеннолетним
или совершеннолетним недееспособным
членом семьи; рекомендовать опекуну
(попечителю) ребёнка способы воспита-
ния; обязать опекуна (попечителя) не
препятствовать общению ребёнка с от-
дельно проживающим родителем и дру-
гими родственниками; разрешать разно-
гласия, возникающие между несовер-
шеннолетними, родителями и опекуном
их ребёнка; требовать признания брака
недействительным в случаях, предусмот-
ренных статьёй 28 Семейного кодекса;
давать согласие на добровольное уста-
новление отцовства в случаях, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 48 Семейного
кодекса; давать разрешение (статья 59
Семейного кодекса РФ на изменение ре-
бёнку имени или фамилии; обязывать ро-
дителей (одного из них, а также иных
лиц, у которых на законных основаниях
находится ребёнок) не препятствовать
общению ребёнка с бабушкой, дедушкой
и иными родственниками; предъявлять
в суд иски о взыскании с родителей (или
одного из них) алиментов на содержание
ребёнка; предъявлять в суд иски о лише-
нии родительских прав или их ограниче-
нии, иски об отмене усыновления и т.д. 

Нормы Семейного кодекса РФ обя-
зывают орган опеки и попечительства
выплачивать опекуну (попечителю) де-
нежные средства на содержание ребёнка;
обеспечивать право ребёнка на воспита-
ние в семье; защищать права и интересы
несовершеннолетних; заслушивать мне-
ние ребёнка, достигшего 10 лет, а в пре-
дусмотренных законом случаях спраши-
вать его согласие на решение тех или
иных вопросов, например, при переме-
не имени и (или) фамилии ребёнка;
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разрешать разногласия между родителя-
ми ребёнка по поводу его имени и фами-
лии, по поводу воспитания и образова-
ния, участвовать в принудительном ис-
полнении решений, связанных
с передачей ребёнка другому лицу (ли-
цам); выявлять детей, оставшихся без
попечения родителей, вести их учёт, из-
бирать формы устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также
осуществлять контроль за условиями их
содержания, воспитания и образования;
давать суду заключение об обоснованно-
сти усыновления и его соответствии ин-
тересам усыновляемого ребёнка, давать
согласие на усыновление ребёнка; кон-
тролировать условия содержания, воспи-
тания и образования детей, находящихся
в лечебных, воспитательных и иных уч-
реждениях, защищать права их выпуск-
ников и т.д.

Добавлю, что об обязанностях орга-
нов опеки и попечительства упоминается
даже в Налоговом кодексе РФ. Согласно
статье 85 этого Кодекса «органы опеки
и попечительства… обязаны сообщать об
установлении опеки над физическими ли-
цами, признанными судом недееспособ-
ными, об опеке, попечительстве и управ-
лении имуществом малолетних, иных не-
совершеннолетних физических лиц…
а также о последующих изменениях, свя-
занных с указанной опекой, попечитель-
ством или управлением имуществом,
в налоговые органы по месту своего на-
хождения не позднее пяти дней со дня
принятия соответствующего решения».
Поэтому после того, как орган опеки
и попечительства вынес решение об ус-
тановлении опеки, её прекращении или
помещении подопечного в специальное
учреждение, он обязан сообщить об этом
в налоговый орган. Такая норма связана
с тем, что согласно статье 51 Налогового
кодекса «обязанность по уплате налогов
и сборов с физического лица, признанно-
го судом недееспособным, исполняется
его опекуном за счёт денежных средств
этого недееспособного лица». Тем самым
налоговым органам для взыскания при-

читающихся платежей необходима ин-
формация о том, кто представляет и за-
щищает интересы того или иного физи-
ческого лица — налогоплательщика.
Обязанность представлять такую инфор-
мацию возложена на органы опеки
и попечительства.

Распределение компетенции 
в сфере опеки и попечительства:
Нижегородская модель

Особенно сложно распределять компе-
тенции, права и ответственность между
уровнями управления образованием
в крупных городах — из-за необходимо-
сти распределять полномочия между му-
ниципальным и субмуниципальным
уровнями управления образованием. 

Разработанная и внедрённая
в Нижнем Новгороде модель систем-

но-целевого партисипативного управ-

ления структурно и нормативно за-
крепляет три уровня управления: го-
родской, районный и образовательного
учреждения. Они выделены с учётом
специфики целей, задач, структурных
и функциональных особенностей дея-
тельности на каждом уровне. 

Функции управления на каждом
уровне обоснованы тем, что городские
органы управления должны решать зада-
чи функционирования и развития обра-
зовательного комплекса как целого в за-
висимости от принятой стратегии соци-
ально-экономического развития города
и выравнивать возможности разных рай-
онов города, создавать и поддерживать
единое городское образовательное про-
странство. Районные органы управления
непосредственно работают со школами
на своей территории, выполняют сер-
висные функции: оказывают материаль-
но-техническую, информационную, ме-
тодическую, консалтинговую поддержку.

Вследствие изменений регламента-
ции в сфере опеки и попечительства
и необходимости создавать упорядочен-
ную систему работы с несовершеннолет-
ними, нуждающимися в государственной
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защите, в городе приняты соответствую-
щие нормативные правовые акты, регла-
ментирующие компетенцию органов уп-
равления образованием городского
и районных уровней. Распределение
компетенций, закреплённое этими нор-
мативными актами, представлено в таб-
лице. Такая двухуровневая модель оказа-
лась весьма полезной не только в на-

шем, но и в других крупных городах.
В рамках одноуровневой модели отсутст-
вуют проблемы взаимодействия муници-
пального и субмуниципального уровней.
Эту модель можно использовать при
разграничении компетенций в сфере
опеки и попечительства между поселе-
ниями и муниципальными районами
(городскими округами).

Ò à á ë è ö à

Ðàçãðàíè÷åíèå êîìïåòåíöèè, ïðàâ è îòâåòñòâåííîñòè â ñôåðå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà1

Äåïàðòàìåíò ÐÓÎ

1. Îðãàíèçàöèÿ âûÿâëåíèÿ è ó÷¸òà äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå

1.1.

1.2.

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îïåðàòîðà ãîñóäàðñòâåííî-

ãî áàíêà äàííûõ î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷å-

íèÿ ðîäèòåëåé, ïî Íèæíåìó Íîâãîðîäó.

Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ÐÓÎ ïî âûÿâëåíèþ è ó÷¸-

òó äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå

Îðãàíèçàöèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

ïðè âûÿâëåíèè è ïåðâè÷íîì (âðåìåííîì) óñòðîé-

ñòâå äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çà-

ùèòå, ñ ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöè-

àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

Âûÿâëåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùè-

òå, èõ ïåðâè÷íûé ó÷¸ò.

Àíêåòèðîâàíèå äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå, ïåðåäà-

÷à ñâåäåíèé â äåïàðòàìåíò.

Ïðîôèëàêòèêà áåñïðèçîðíîñòè è áåçíàäçîðíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Âðåìåííîå óñòðîéñòâî äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå

2.1. Ó÷¸ò ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî áûòü êàíäèäàòàìè

â óñûíîâèòåëè (îïåêóíû), ïðè¸ìíûå ðîäèòåëè,

ïàòðîíàòíûå âîñïèòàòåëè íà òåððèòîðèè

ã. Íèæíåãî Íîâãîðîäà

Ñáîð äàííûõ è ïåðâè÷íûé ó÷¸ò ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî áûòü êàíäèäà-

òàìè â óñûíîâèòåëè (îïåêóíû), ïðè¸ìíûå ðîäèòåëè, ïàòðîíàòíûå âîñïè-

òàòåëè íà òåððèòîðèè ã. Íèæíåãî Íîâãîðîäà

2. Îáåñïå÷åíèå óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â ñåìüè èëè ñîîòâåòñòâóþùèå ó÷ðåæäåíèÿ

2.2. Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ÐÓÎ ïî âîïðîñàì óñò-

ðîéñòâà äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-

ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ, èõ

ñîäåðæàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ. 

Êîíòðîëü è êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-

ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-

ëåé, ñåìåéíûõ äîìîâ, ïðè¸ìíûõ ñåìåé

Ó÷¸ò ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ óñòàíîâëåíà îïåêà (ïîïå÷èòåëüñòâî).

Ïîìîùü îïåêóíàì (ïîïå÷èòåëÿì), ïðè¸ìíûì ðîäèòåëÿì, ïàòðîíàòíûì

âîñïèòàòåëÿì â âîñïèòàíèè è îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé.

Êîíòðîëü çà óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé-ñèðîò, äåòåé,

îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè

ðàéîíà, ñîäåðæàùèõñÿ â ïîäâåäîìñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèÿõ èëè â íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëü-

íîé çàùèòû, ïðè¸ìíûõ ñåìüÿõ

2.3. Íàïðàâëåíèå äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-

íîé çàùèòå, â ñîîòâåòñòâóþùèå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ

äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-

äèòåëåé

Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ óñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íóæäàþ-

ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ îïåêè (ïîïå÷èòåëü-

ñòâà), óñûíîâëåíèÿ, ïîìåùåíèÿ â ïðè¸ìíóþ ñåìüþ (ïîìåùåíèÿ â èíòå-

ðåñàõ ðåá¸íêà), îòìåíå óñûíîâëåíèÿ (óäî÷åðåíèÿ)

2.4. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé â ñóä îá îáîñíîâàííîñòè

è ñîîòâåòñòâèè óñûíîâëåíèÿ (óäî÷åðåíèÿ) èíòåðå-

ñàì ðåá¸íêà, îòìåíå óñûíîâëåíèÿ (óäî÷åðåíèÿ)

ïðè íàõîæäåíèè ðåá¸íêà â ó÷ðåæäåíèè ãîðîäñêî-

ãî ïîä÷èíåíèÿ.

Êîíòðîëü çà îñóùåñòâëåíèåì òàêîé äåÿòåëüíîñòè

ÐÓÎ

Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé â ñóä îá îáîñíîâàííîñòè è ñîîòâåòñòâèè óñû-

íîâëåíèÿ (óäî÷åðåíèÿ) èíòåðåñàì ðåá¸íêà, îòìåíå óñûíîâëåíèÿ (óäî÷å-

ðåíèÿ) äëÿ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ðàéîíà, ñîäåðæàùèõñÿ

â ïîäâåäîìñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èëè â íàõîäÿùèõñÿ

íà òåððèòîðèè ðàéîíà ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû, ïðè¸ìíûõ ñå-

ìüÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ íàõîæäåíèÿ ðåá¸íêà â ó÷ðåæäåíèÿõ ãî-

ðîäñêîãî ïîä÷èíåíèÿ

1 Â òàáëèöå èñïîëüçóþòñÿ ñîêðàùåíèÿ: 

Äåïàðòàìåíò — Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ è ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé çàùèòû äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ã. Í. Íîâãîðîäà; 

ÐÓÎ — ðàéîííîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ è ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé çàùèòû äåòñòâà.
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3.1. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé è æàëîá

ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îõðàíû ïðàâ äåòåé, âûðà-

áîòêà íåîáõîäèìûõ ìåð.

Ðàññìîòðåíèå (ðàçðåøåíèå) îáðàùåíèé äåòåé,

íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå,

çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ

Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé è æàëîá ãðàæäàí ïî âîïðîñàì

îõðàíû ïðàâ äåòåé. Ìåðû, ïðèíÿòûå â îòíîøåíèè äåòåé, ïðîæèâàþùèõ

íà òåððèòîðèè ðàéîíà, ñîäåðæàùèõñÿ â ïîäâåäîìñòâåííûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èëè â íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà ó÷ðåæ-

äåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû, ïðè¸ìíûõ ñåìüÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ

ïðåáûâàíèÿ ðåá¸íêà â ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî ïîä÷èíåíèÿ.

Ðàññìîòðåíèå (ðàçðåøåíèå) îáðàùåíèé äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàð-

ñòâåííîé ïîääåðæêå, çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ (â îòíîøåíèè äåòåé, ïðî-

æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ðàéîíà, ñîäåðæàùèõñÿ â ïîäâåäîìñòâåííûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èëè â íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ðàéî-

íà ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû, ïðè¸ìíûõ ñåìüÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì

ñëó÷àåâ íàõîæäåíèÿ ðåá¸íêà â ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî ïîä÷èíåíèÿ).

Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà çàêëþ÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèìè òðóäîâûõ

äîãîâîðîâ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ. 

Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ î âîçìîæíîñòè ïðîæèâàíèÿ ïîïå÷èòåëÿ ñ ïîäî-

ïå÷íûì, î âîçìîæíîñòè îáúÿâëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïîëíîñòüþ

äååñïîñîáíûì (ýìàíñèïèðîâàííûì).

Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ ðåøåíèé î ñìåíå íåñîâåðøåííîëåòíèì

ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà.

Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ î ðàçðåøåíèè âñòóïèòü â áðàê ëèöàì, íå äî-

ñòèãøèì ñîâåðøåííîëåòèÿ.

Ñîãëàñèå íà ïåðåâîä äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé, èç îäíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â äðóãîå ëèáî íà

èçìåíåíèå ôîðìû îáó÷åíèÿ äî ïîëó÷åíèÿ èìè îñíîâíîãî îáùåãî îáðà-

çîâàíèÿ, à òàêæå íà èñêëþ÷åíèå òàêèõ ëèö èç ëþáîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ; ó÷àñòèå â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè â èíäèâèäóàëüíîé

ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè; ñîãëàñèå íà çà÷èñ-

ëåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â êà÷åñòâå âîñïèòàííèêîâ â âîèíñêèå ÷àñòè.

Çàâåðåíèå ñîãëàñèÿ îïåêóíîâ è ïîïå÷èòåëåé íà âûåçä íåñîâåðøåííî-

ëåòíåãî ãðàæäàíèíà ÐÔ çà ãðàíèöó, åñëè ïðåäïîëàãàåòñÿ åãî îòñóòñò-

âèå íà ñðîê ñâûøå òð¸õ ìåñÿöåâ

3. Çàùèòà ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ ïðàâ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå

3.2. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé è ó÷àñòèå â ñóäåáíûõ çà-

ñåäàíèÿõ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âîñïèòàíèåì

äåòåé â ó÷ðåæäåíèè ãîðîäñêîãî ïîä÷èíåíèÿ.

Êîíòðîëü çà îñóùåñòâëåíèåì òàêîé äåÿòåëüíîñòè

ÐÓÎ

Âîçáóæäåíèå â ñóäàõ äåë î ëèøåíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, îãðàíè÷åíèè

ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ; î òîì, ÷òî ðåá¸íîê áóäåò îòîáðàí áåç ëèøåíèÿ

ðîäèòåëåé ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, îá îòìåíå óñûíîâëåíèÿ è ò.ï.; ïîäãîòîâ-

êà çàêëþ÷åíèé ïî ýòèì âîïðîñàì â îòíîøåíèè äåòåé, ïðîæèâàþùèõ

íà òåððèòîðèè ðàéîíà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðåáûâàíèÿ ðåá¸íêà

â ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî ïîä÷èíåíèÿ.

Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé è ó÷àñòèå â ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ ïî âîïðî-

ñàì, ñâÿçàííûì ñ âîñïèòàíèåì äåòåé â ïîäâåäîìñòâåííûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èëè â íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà ó÷ðåæ-

äåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû, ïðè¸ìíûõ ñåìüÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ

íàõîæäåíèÿ ðåá¸íêà â ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî ïîä÷èíåíèÿ.

Ó÷àñòèå â èñïîëíåíèè ðåøåíèé ñóäîâ î ïåðåäà÷å èëè îòîáðàíèè

ðåá¸íêà

3.3. Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ÐÓÎ ïî âîïðîñàì

âîñïèòàíèÿ äåòåé.

Ðàññìîòðåíèå ðàçíîãëàñèé, âîçíèêøèõ â ðàáîòå

ÐÓÎ

Ðåøåíèå ñïîðíûõ âîïðîñîâ î âîñïèòàíèè äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñó-

äàðñòâåííîé çàùèòå, â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè

3.4. Ðåàëèçàöèÿ èíûõ ïîëíîìî÷èé ïî çàùèòå ïðàâ äå-

òåé, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå

Íàïðàâëåíèå ñîîáùåíèÿ â íàëîãîâûé îðãàí î âûíåñåíèè ðåøåíèÿ 

îá óñòàíîâëåíèè îïåêè, î ïðåêðàùåíèè îïåêè èëè ïîìåùåíèè

ïîäîïå÷íîãî â ñïåöèàëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

Ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ î ðåãèñòðàöèè íàéäåííîãî (ïîäêèíóòîãî) 

ðåá¸íêà.

Ðåàëèçàöèÿ èíûõ ïîëíîìî÷èé ïî çàùèòå ïðàâ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ãî-

ñóäàðñòâåííîé çàùèòå, â îòíîøåíèè äåòåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
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4. Çàùèòà èìóùåñòâåííûõ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå

4.1. Êîíòðîëü çà ó÷¸òîì ÷èñëà äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñ-

òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íóæäàþùèõñÿ

â ïîëó÷åíèè æèëüÿ. 

Åæåãîäíàÿ ñâåðêà ñïèñêà î÷åð¸äíîñòè (ïî ñîñòî-

ÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ), ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëå-

íèå ñâîäíîé çàÿâêè äëÿ Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâà-

íèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà ïîëó÷åíèå ôè-

íàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëûõ

ïîìåùåíèé.

Ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå ñî ñòðóêòóð-

íûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî

îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ æèëûìè ïîìåùå-

íèÿìè äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-

÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Ó÷¸ò äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íóæäàþ-

ùèõñÿ â ïîëó÷åíèè æèëüÿ.

Ôîðìèðîâàíèå ñïèñêîâ î÷åðåäíîñòè äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ

áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íóæäàþùèõñÿ â ïîëó÷åíèè æèëüÿ, è ïðåäñòàâ-

ëåíèå èõ â Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ è ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé çàùèòû

äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ÐÓÎ ïðè ó÷¸òå è ðàñïðåäåëåíèè æèëüÿ, ïîñòàíîâêå

äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íóæäàþùèõñÿ

â ïîëó÷åíèè æèëüÿ, â î÷åðåäü íà ïîëó÷åíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

Ñîãëàñîâàíèå ñíÿòèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé, ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷¸òà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ.

Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ î ïåðåäà÷å æèëüÿ â ñîáñòâåííîñòü ðåá¸íêà

â ïîðÿäêå ïðèâàòèçàöèè èëè ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì

â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò íà òàêîå îôîðìëåíèå

ðàéîíà, ñîäåðæàùèõñÿ â ïîäâåäîìñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-

ÿõ èëè â íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîé

çàùèòû, ïðè¸ìíûõ ñåìüÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðåáûâàíèÿ ðåá¸íêà

â ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî ïîä÷èíåíèÿ, â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàí-

íûõ Äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâàíèÿ è ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé çàùèòû äåòñòâà

àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà

4.2. Âûäà÷à çàêëþ÷åíèé è ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ ñóäîâ

ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ çàùèòîé èìóùåñòâåí-

íûõ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Âûäà÷à çàêëþ÷åíèé è ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ ñóäîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàí-

íûì ñ çàùèòîé èìóùåñòâåííûõ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, â îòíîøåíèè

äåòåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ðàéîíà, ñîäåðæàùèõñÿ â ïîäâå-

äîìñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èëè â íàõîäÿùèõñÿ íà òåð-

ðèòîðèè ðàéîíà ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû, ïðè¸ìíûõ ñåìüÿõ,

çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ðåá¸íîê íàõîäèòñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ãî-

ðîäñêîãî ïîä÷èíåíèÿ

4.3. Çàùèòà èìóùåñòâåííûõ ïðàâ äåòåé-ñèðîò, äåòåé,

îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â òîì ÷èñ-

ëå ïî îáåñïå÷åíèþ èõ æèëîé ïëîùàäüþ â ñëó÷à-

ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Çàùèòà èìóùåñòâåííûõ ïðàâ äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-

÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïðè èõ âûÿâëåíèè íà òåððèòîðèè ðàéîíà

5.1. Ïðèíÿòèå ïðàâîâûõ àêòîâ:

— Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ íóæäàþùèìèñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çà-

ùèòå;

— î ñîçäàíèè, ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè ìó-

íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ

äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé;

— îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì;

— ïî èíûì âîïðîñàì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-

òåëüñòâîì

Ïðèíÿòèå ïðàâîâûõ àêòîâ:

— î ïðèçíàíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî íóæäàþùèìñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

çàùèòå;

— î íàïðàâëåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî â ó÷ðåæäåíèå äëÿ äåòåé-ñèðîò,

äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ïîëíîå ãîñóäàðñòâåí-

íîå îáåñïå÷åíèå;

— îá óñòàíîâëåíèè èëè îòìåíå îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà);

— î ðàçðåøåíèè ðàçäåëüíîãî ïðîæèâàíèÿ ïîïå÷èòåëÿ ñ ïîäîïå÷íûì;

— î ðàçðåøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåìó âñòóïèòü â áðàê äî äîñòèæåíèÿ

áðà÷íîãî âîçðàñòà;

— î ïðèçíàíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî ýìàíñèïèðîâàííûì â óñòàíîâ-

ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ;

— îá îòîáðàíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî ó ðîäèòåëåé èëè ó äðóãèõ ëèö,

íà ïîïå÷åíèè êîòîðûõ îí íàõîäèòñÿ;

— î ïðèñâîåíèè èëè èçìåíåíèè ôàìèëèè, èìåíè íåñîâåðøåííîëåòíèì

â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

— ïî èíûì âîïðîñàì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

5. Ïðèíÿòèå ïðàâîâûõ àêòîâ è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ, ðåøåíèå èíûõ âîïðîñîâ
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5.2. Ïðèíÿòèå ïðàâîâûõ àêòîâ î âûäåëåíèè æèëûõ ïî-

ìåùåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç

ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Ïðèíÿòèå ïðàâîâûõ àêòîâ: 

— î ðàçðåøåíèè íà çàêëþ÷åíèå ñäåëîê ïî îò÷óæäåíèþ, â òîì ÷èñëå

îáìåíó èëè äàðåíèþ èìóùåñòâà íåñîâåðøåííîëåòíåãî, ñäà÷å åãî âíà-

åì (àðåíäó), â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå èëè çàëîã, ñäåëîê, âëåêóùèõ

îòêàç îò ïðèíàäëåæàùèõ ðåá¸íêó ïðàâ, ðàçäåë åãî èìóùåñòâà èëè âû-

äåëåíèå èç íåãî äîëåé, à òàêæå ëþáûõ ñäåëîê, óìåíüøàþùèõ èìóùåñò-

âî íåñîâåðøåííîëåòíåãî;

— î ðàçðåøåíèè ñäåëîê, òðåáóþùèõ íîòàðèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ èëè

ðåãèñòðàöèè

5.3. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïî âîïðîñàì çàùèòû

ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-

÷åíèÿ ðîäèòåëåé:

— î ñîçäàíèè ïðè¸ìíîé ñåìüè;

— èíûå äîãîâîðû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-

òåëüñòâîì

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,

îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé:

— î ïåðåäà÷å ðåá¸íêà íà âîñïèòàíèå â ïðè¸ìíóþ ñåìüþ;

— î äîâåðèòåëüíîì óïðàâëåíèè èìóùåñòâîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî;

— èíûå äîãîâîðû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

5.4. Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòè÷å-

ñêîé îò÷¸òíîñòè, ïåðåäà÷à ñâîäíûõ äàííûõ â êî-

ìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè

Ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèè è çàïîëíåíèå ôîðì ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòè-

÷åñêîé îò÷¸òíîñòè â îòíîøåíèè äåòåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè

ðàéîíà 

5.5. Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî îòäûõà íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå

Ó÷¸ò äåòåé è ïîäãîòîâêà ñïèñêîâ äëÿ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà

íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå

Такое разграничение даёт возмож-
ность чётко определить, какие конкрет-
ные функции в сфере опеки и попечи-

тельства и какие конкретно органы уп-
равления должны выполнять, а также
за что нести ответственность. НО

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» áëàãîäàðèò ñåðâåð Ãåðàëüäèêà.ðó
â ëèöå Þðèÿ Ïåðôèëüåâà çà ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåííûå âåêòîðíûå ìàêåòû ãåðáîâ ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ Ðîññèè.
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