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О справочнике 

 

Впервые в Спецификации перечень законов появился применительно к ЕГЭ 2015 г. 

Сравнение спецификаций за последующие годы показывает, что перечень 

упоминаемых в них законов год от года растет. Осенью 2024 года список очередной раз 

расширился, в нём впервые появились законы «Об охране окружающей среды», «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»; Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации. Расширился перечень глав и статей Уголовного кодекса, 

Налогового кодекса, Трудового кодекса, законов «О занятости населения в Российской 

Федерации», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об 

образовании в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», 

указа «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года».  

В результате наш сборник потолстел с 338 до 502 страниц. Сейчас в нём более 1,75 

миллиона знаков. (Для сравнения, во всей линейке учебников О.А. Котовой и Т.Е. 

Лисковой с 6 по 11 класс чуть больше 1,2 млн. знаков, в четырёх томах «Войны и мира» 

- чуть меньше 3 млн. знаков). 

Что касается содержания самих нормативных актов (а конкретнее – процитированных 

глав), то незначительные изменения за прошедший год законодателями внесены в: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон «О защите конкуренции» 

 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

 Налоговый кодекс Российской Федерации  

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

 Уголовный кодекс Российской Федерации  

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

Значительно поменялась структура закона «О занятости населения в Российской 

Федерации». Ряд статей, которые обозначены в актуальной спецификации ЕГЭ, 

потеряли силу в сентябре 2024 года. ФИПИ еще не разъяснил эту коллизию. 

Значительных смысловых изменений, при этом, нет. 

С 1 января 2025 года вступают в силу очередные поправки в Налоговый кодекс. В 

данном документе его текст представлен уже в новой версии. 

С момента появления и по настоящее время информация о законах именуется 

следующим образом: «Краткий перечень нормативных правовых актов, которые 

раскрывают отдельные аспекты тем, заявленных в кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

Законы, собранные здесь, не следует заучивать. Это прежде всего справочник, который 

содержит актуальные данные для ЕГЭ 2025 года. Справочник, который можно скачать, 

распечатать и использовать «офлайн». В Сети много сайтов, которые содержат копии 

нормативных актов. Но обилие рекламы, гиперссылок, примечаний делает чтение и без 
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того нелёгких юридических текстов крайне утомительным. Мы постарались 

максимально облегчить выпускникам знакомство с источниками права. 

«Приложение № 2 со ссылками на нормативные правовые акты включено в 

Спецификацию не для организации заучивания перед экзаменом, а для обращения 

к ним в процессе изучения курса. Поскольку учебники из ФПУ могут (в силу 

объективных обстоятельств, связанных с изменениями в законодательстве) 

содержать неактуальную информацию» 

«Для выполнения заданий ЕГЭ 2024 г. по обществознанию не требуется знание 

изменений в отмеченных Вами НПА, принятых после выхода утвержденных 

документов, определяющих структуру и содержание КИМ.» 

(Ответы ФИПИ составителю сборника) 

Мы стараемся перевыпускать данный справочник каждый год. Кроме того, в 

ближайшее время в паблике НезЛО будет опубликован аналогичный сборник для ОГЭ. 

P.S. Из ответов ФИПИ на письма, из выступлений Татьяны Лисковой в ноябре 2023 года 

следует, что нормативные акты из спецификации ЕГЭ важны как для учителя, так и для 

выпускника. Следует проверять учебник(и) на предмет устаревания содержащейся в 

них информации в соответствии с 502 страницами выдержек из законов и подзаконных 

актов. 

Редакция НезЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/iorepetitor?w=wall-71258816_4065


4 
 

Оглавление 

 

КЭС Элементы содержания, проверяемые на 

ЕГЭ 

Нормативный правовой акт 

(заголовки являются активными 

ссылками на страницу) 

Стр. 

1.10 Духовные ценности российского общества Указ Президента Российской Федерации 

«Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей», I. Общие 

положения 

7 

1.12 Направления научно-технологического 

развития и научные достижения Российской 

Федерации 

Указ Президента Российской Федерации «О 

Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации», I, II, III  

9 

1.13 Образование в современном обществе. 

Российская система образования 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Гл. 1, 2 

15 

1.14 Свобода совести Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», Ст. 3 

45 

2.6 Государственная политика Российской 

Федерации по поддержке и защите 

конкуренции 

 

 

 

Федеральный закон «О защите 

конкуренции», Гл. 1 

46 

2.7 Государственная политика Российской 

Федерации в области занятости 
Федеральный закон «О занятости 

населения в Российской Федерации» Гл. I, 

II, III 

58 

2.9 Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» Ст. 3, 4, 4.1, 6 

66 

2.10 Фондовый рынок Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) Гл. 7, § 1 

78 

Центральный банк Российской Федерации: 

задачи и функции. 

Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» Ст. 

2, 3, 4, 5, гл. VII 

79 

Денежно-кредитная (монетарная) политика 

Банка России 

2.15 Система налогов и сборов в Российской 

Федерации 
Налоговый кодекс Российской Федерации, 

Ст. 3, 8, 13-15, 217-219, 407 

86 

4.5 Федеративное устройство Российской 

Федерации 

Конституция Российской Федерации, Гл. 3 134 

4.6 Органы государственной власти Российской 

Федерации 

Конституция Российской Федерации, Гл.4-7 141 

4.7 Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства, механизмы 

противодействия коррупции 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции», Ст. 1, 3, 6 

159 

Обеспечение национальной безопасности в 

Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации «О 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», I-III 

161 

Государственная политика Российской 

Федерации по противодействию 

экстремизму 

Указ Президента Российской Федерации 

«Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года», I, II, III 

166 

 

 



5 
 

5.5 Понятие и виды юридической 

ответственности 

Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Ст. 44 

175 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гл. 3 

175 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая), Ст. 12 

187 

Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Ст. 192 

187 

5.6 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации, Гл. 1 189 

Гражданство Российской Федерации: 

понятие, принципы, основания 

приобретения 

Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации». Гл. 1, 3, 4 

192 

5.7 Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные 

права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской 

Федерации 

Конституция Российской Федерации, Гл. 2 207 

Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба 

Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе», Ст. 1, 2, 7, 

7.1, 9, 22-25 

214 

Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе», Ст. 1-5 

223 

5.8 Гражданско-правовые отношения: понятия и 

виды. Защита гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая), Ст. 1., Гл. 2, 6, 8 

226 

Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Организационно-

правовые формы юридических лиц. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая), Ст. 17-30, 48-53 

266 

5.9 Семейное право Семейный кодекс Российской Федерации, 

Гл. 3, 4, 6-8, 11, 12, 13 

246 

5.10 Трудовое право Трудовой кодекс Российской Федерации Гл. 

2 (ст. 20-22), 10, 11, 13, 19, 42, ст. 352 

265 

5.11 Законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах 

и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за 

налоговые преступления. 

Конституция Российской Федерации, Ст. 57 293 

Налоговый кодекс Российской Федерации, 

Ст. 1, 2, 9, 21, 23, гл. 16 

293 

5.12 Образовательное право в российской 

правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации Ст. 1-3, 33, 34, 43-48 

313 

5.13 Административное право Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, Гл.1-3 

332 

Налоговый_кодекс_Российской_1#_
Налоговый_кодекс_Российской_1#_


6 
 

5.14 Экологическое законодательство. 

Экологические правонарушения. Способы 

защиты права на благоприятную 

окружающую среду. 

Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды», Гл. I, III, XII, XIII, 

XIV 

351 

5.15 Уголовное право Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Гл. 1, 3, 4, 9, 14 

369 

5.16 Гражданское процессуальное право Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Гл. 1, 4 (ст. 38) 

383 

5.17 Административный процесс. Судебное 

производство по делам об 

административных правонарушениях 

Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации, 

Гл. 1, 4 

389 

5.18 Уголовное процессуальное право Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Гл. 2, 5-8, 12-14 

412 

5.19 Конституционное судопроизводство Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде Российской 

Федерации», Гл. I, IV, V, VII 

466 

Арбитражное судопроизводство Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Гл. 1, 4, 5 

481 



7 
 

1.10 Духовные ценности российского общества 

 

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

I. Общие положения 

1. Настоящие Основы являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, определяющим систему целей, задач и 

инструментов реализации стратегического национального приоритета "Защита традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти" в части, касающейся 

защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей (далее также – традиционные 

ценности). 

2. Нормативно-правовую базу настоящих Основ составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации", Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в 

Российской Федерации. 

3. Настоящие Основы конкретизируют отдельные положения Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Основ государственной 

культурной политики, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 

2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

4. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России. 

5. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

6. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью 

российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование 

традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. Особая роль в становлении и 

укреплении традиционных ценностей принадлежит православию. 

7. Российская Федерация рассматривает традиционные ценности как основу российского общества, 

позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей 

многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и 

развитие человеческого потенциала. 

8. Осмысление социальных, культурных, технологических процессов и явлений с опорой на 

традиционные ценности и накопленный культурно-исторический опыт позволяет народу России 

своевременно и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя общероссийскую 

гражданскую идентичность. 

9. Государственная политика Российской Федерации по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей (далее – государственная политика по сохранению и 
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укреплению традиционных ценностей) представляет собой совокупность скоординированных мер, 

осуществляемых Президентом Российской Федерации и иными органами публичной власти при 

участии институтов гражданского общества для противодействия социокультурным угрозам 

национальной безопасности Российской Федерации в части, касающейся защиты традиционных 

ценностей. 

10. Государственная политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализуется в 

области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и 

межрелигиозных отношений, средств массовой информации и массовых коммуникаций, 

международного сотрудничества. В реализации такой государственной политики участвуют 

федеральные органы исполнительной власти, ведающие вопросами обороны, безопасности 

государства, внутренних дел, общественной безопасности, и иные органы публичной власти в 

пределах своих полномочий. 
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9 
 

1.12 Направления научно-технологического развития и научные 
достижения Российской Федерации 

 

Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642 
«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 

I. Общие положения 

1. Настоящей Стратегией определяются цель и основные задачи научно-технологического развития 

Российской Федерации, устанавливаются принципы, приоритеты, основные направления и меры 

реализации государственной политики в этой области, а также ожидаемые результаты реализации 

настоящей Стратегии, обеспечивающие устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие 

Российской Федерации на долгосрочный период. 

2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

3. Настоящая Стратегия направлена на научное и технологическое обеспечение реализации задач и 

национальных приоритетов Российской Федерации, определенных в документах стратегического 

планирования, разработанных в рамках целеполагания на федеральном уровне. 

4. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

а) научно-технологическое развитие Российской Федерации – трансформация науки и технологий в 

ключевой фактор развития России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на 

большие вызовы; 

б) большие вызовы – объективно требующая реакции со стороны государства совокупность проблем, 

угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, 

устранены или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов; 

в) приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации – важнейшие направления 

научно-технологического развития государства, в рамках которых создаются и используются 

технологии, реализуются решения, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы, и которые 

обеспечиваются в первоочередном порядке кадровыми, инфраструктурными, информационными, 

финансовыми и иными ресурсами; 

г) независимость – достижение самостоятельности в критически важных сферах жизнеобеспечения за 

счет высокой результативности исследований и разработок и практического применения полученных 

результатов; 

д) конкурентоспособность – формирование явных по отношению к другим государствам преимуществ 

в научно-технологической области и, как следствие, в социальной, культурной, образовательной и 

экономической областях. 

5. Для реализации настоящей Стратегии необходима консолидация усилий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научно-

образовательного и предпринимательского сообществ, институтов гражданского общества по 

созданию благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в интересах 

социально-экономического развития России. 

6. Научные и образовательные организации, промышленные предприятия, иные организации, 

непосредственно осуществляющие научную, научно-техническую и инновационную деятельность и 

использующие результаты такой деятельности, федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и находящиеся в их распоряжении 

инструменты должны обеспечивать целостность и единство научно-технологического развития 

России. 

7. Настоящая Стратегия является основой для разработки отраслевых документов стратегического 

планирования в области научно-технологического развития страны, государственных программ 



10 
 

Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, а также 

плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных 

компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

II. Роль науки и технологий в обеспечении устойчивого будущего нации, в развитии России и 

определении ее положения в мире 

8. Настоящая Стратегия принимается в условиях, когда первенство в исследованиях и разработках, 

высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции являются ключевыми 

факторами, определяющими конкурентоспособность национальных экономик и эффективность 

национальных стратегий безопасности. 

9. Россия исторически является одной из мировых научных держав: отечественные научная и 

инженерная школы эффективно решали задачи социально-экономического развития и обеспечения 

безопасности страны, внесли существенный вклад в накопление человечеством научных знаний и 

создание передовых технологий. Во многом этому способствовала адекватная времени и структуре 

экономики система организации исследований и разработок. В Российской империи сосредоточение 

ученых и инженеров в высшей школе позволяло создавать и накапливать новые знания. В СССР 

решение масштабных исследовательских и инженерных задач обеспечивалось за счет концентрации 

ресурсов в системе Академии наук СССР и отраслевых институтах, директивного планирования 

исследований и разработок, осуществляемого Государственным комитетом Совета Министров СССР 

по науке и технике и Госпланом СССР. 

10. В 1991 году с образованием Российской Федерации и переходом экономики на рыночный путь 

развития возникла необходимость заново определить место науки в российском обществе. 

Государственная научно-техническая политика с 1991 года прошла два значимых этапа: 

а) первый этап (1991 – 2001 годы) – этап кризисной оптимизации и адаптации к рыночной экономике, 

основной стратегической целью которого было сохранение научно-технологического потенциала 

страны, формирование новых институциональных механизмов поддержки развития науки и 

технологий, адресное финансирование ведущих научных организаций, создание условий для 

международной кооперации; 

б) второй этап (с начала 2000-х годов и по настоящее время) – этап перехода России к инновационной 

экономике, который сопровождался существенным увеличением объема финансирования науки. 

11. В настоящее время российская наука продолжает играть важную роль в обеспечении безопасности 

страны и развитии мировой науки. Современный этап характеризуется наличием как конкурентных 

преимуществ Российской Федерации, так и неразрешенных проблем, препятствующих научно-

технологическому развитию страны: 

а) имеется значительный потенциал в ряде областей фундаментальных научных исследований, что 

находит отражение в том числе в рамках совместных международных проектов, включая создание и 

использование уникальных научных установок класса "мегасайенс". Однако направления 

исследований и разработок в значительной степени соответствуют направлениям, актуальным для 

последних десятилетий прошлого века; 

б) существует несколько сотен научных и образовательных центров, проводящих исследования и 

разработки мирового уровня. Вместе с тем наблюдаются значительная дифференциация научных и 

образовательных организаций по результативности и эффективности работы, концентрация 

исследовательского потенциала лишь в нескольких регионах страны; 

в) с 2004 года примерно на 30 процентов увеличилась численность научных работников в возрасте до 

39 лет, заметно выровнялась общая возрастная структура научных кадров. Российские школьники и 

студенты традиционно оказываются в числе лидеров международных соревнований в области 

естественных и технических дисциплин, однако не все они реализуют себя в этой области. Это не 

позволяет преодолеть сложившиеся негативные тенденции в части демографического состояния, 

квалификации и уровня мобильности российских исследователей: в глобальном рейтинге привлечения 

талантов Россия находится в шестом десятке стран, выступая в роли донора человеческого капитала 

для мировой науки; 
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г) при имеющемся положительном опыте реализации масштабных технологических проектов, в том 

числе в сфере обеспечения обороны и безопасности государства, сохраняется проблема 

невосприимчивости экономики и общества к инновациям, что препятствует практическому 

применению результатов исследований и разработок (доля инновационной продукции в общем 

выпуске составляет всего 8-9 процентов; инвестиции в нематериальные активы в России в 3 -10 раз 

ниже, чем в ведущих государствах; доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в 

мировом объеме экспорта составляет около 0,4 процента). Практически отсутствует передача знаний 

и технологий между оборонным и гражданским секторами экономики, что сдерживает развитие и 

использование технологий двойного назначения; 

д) эффективность российских исследовательских организаций существенно ниже, чем в странах-

лидерах (Соединенные Штаты Америки, Япония, Республика Корея, Китайская Народная 

Республика): несмотря на то, что по объему расходов на исследования и разработки (в 2014 году 

Россия заняла девятое место в мире по объему внутренних затрат на исследования и разработки, 

четвертое место в мире по объему бюджетных ассигнований на науку гражданского назначения) и 

численности исследователей Российская Федерация входит во вторую группу стран-лидеров (страны 

Европейского союза, Австралия, Республика Сингапур, Республика Чили), по результативности 

(объему публикаций в высокорейтинговых журналах, количеству выданных международных патентов 

на результаты исследований и разработок, объему доходов от экспорта технологий и 

высокотехнологичной продукции) Россия попадает лишь в третью группу стран (ряд стран Восточной 

Европы и Латинской Америки); 

е) слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором экономики, 

разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, что государственные инвестиции в 

человеческий капитал фактически обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик, 

вследствие чего возможности удержания наиболее эффективных ученых, инженеров, 

предпринимателей, создающих прорывные продукты, существенно сокращаются в сравнении со 

странами, лидирующими в сфере инноваций; 

ж) сохраняется несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научно-технологического 

развития Российской Федерации на национальном, региональном, отраслевом и корпоративном 

уровнях, что не позволяет сформировать производственные цепочки создания добавленной стоимости 

высокотехнологичной продукции и услуг, обеспечить наибольший мультипликативный эффект от 

использования создаваемых технологий. 

12. При сохраняющемся потенциале и конкурентных преимуществах российской науки 

перечисленные в пункте 11 настоящей Стратегии негативные факторы и тенденции создают риски 

отставания России от стран – мировых технологических лидеров и обесценивания внутренних 

инвестиций в сферу науки и технологий, снижают независимость и конкурентоспособность России в 

мире, ставят под угрозу обеспечение национальной безопасности страны. В условиях значительных 

ограничений других возможностей развития Российской Федерации указанные риски и угрозы 

становятся существенным барьером, препятствующим долгосрочному росту благосостояния общества 

и укреплению суверенитета России. 

III. Стратегические ориентиры и возможности научно-технологического развития  

Российской Федерации 

Большие вызовы для общества, государства и науки 

13. Научно-технологическое развитие Российской Федерации является одним из приоритетов 

государственной политики и определяется комплексом внешних и внутренних (по отношению к 

области науки и технологий) факторов, формирующих систему больших вызовов. 

14. Большие вызовы создают существенные риски для общества, экономики, системы 

государственного управления, но одновременно представляют собой важный фактор для появления 

новых возможностей и перспектив научно-технологического развития Российской Федерации. При 

этом наука и технологии являются одним из инструментов для ответа на эти вызовы, играя важную 
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роль не только в обеспечении устойчивого развития цивилизации, но и в оценке рисков и возможных 

опасностей для человечества. 

15. Наиболее значимыми с точки зрения научно-технологического развития Российской Федерации 

большими вызовами являются: 

а) исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной 

эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики и появления 

ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми производственными технологиями и 

ориентированных на использование возобновляемых ресурсов; 

б) демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, 

изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения, что в совокупности приводит к 

новым социальным и медицинским проблемам, в том числе к росту угроз глобальных пандемий, 

увеличению риска появления новых и возврата исчезнувших инфекций; 

в) возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих 

воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным использованием рост рисков 

для жизни и здоровья граждан; 

г) потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости 

России, конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках продовольствия, 

снижение технологических рисков в агропромышленном комплексе; 

д) качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических систем, рост 

значимости энерговооруженности экономики и наращивание объема выработки и сохранения энергии, 

ее передачи и использования; 

е) новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты 

национальной и культурной идентичности российских граждан), обусловленные ростом 

международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и 

усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности; 

ж) необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе путем 

преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны, а также 

укрепление позиций России в области экономического, научного и военного освоения космического 

и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики. 

16. Глобальные изменения в организации научной, научно-технической и инновационной 

деятельности приводят к возникновению следующих значимых для научно-технологического 

развития Российской Федерации внутренних факторов: 

а) сжатие инновационного цикла: существенно сократилось время между получением новых знаний и 

созданием технологий, продуктов и услуг, их выходом на рынок; 

б) размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследованиях и разработках; 

в) резкое увеличение объема научно-технологической информации, возникновение принципиально 

новых способов работы с ней и изменение форм организации, аппаратных и программных 

инструментов проведения исследований и разработок; 

г) рост требований к квалификации исследователей, международная конкуренция за талантливых 

высококвалифицированных работников и привлечение их в науку, инженерию, технологическое 

предпринимательство; 

д) возрастание роли международных стандартов, выделение ограниченной группы стран, 

доминирующих в исследованиях и разработках, и формирование научно-технологической периферии, 

утрачивающей научную идентичность и являющейся кадровым "донором". 

17. Особенности формирования государственной политики в области научно-технологического 

развития Российской Федерации с учетом больших вызовов определяют новую роль науки и 

технологий как основополагающих элементов решения многих национальных и глобальных проблем, 

обеспечения возможности прогнозировать происходящие в мире изменения, учитывать внутренние 
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тенденции, ожидания и потребности российского общества, своевременно распознавать новые 

большие вызовы и эффективно отвечать на них. 

18. Своевременной реакцией на большие вызовы должно стать создание технологий, продуктов и 

услуг, не только отвечающих национальным интересам Российской Федерации и необходимых для 

существенного повышения качества жизни населения, но и востребованных в мире. 

Приоритеты и перспективы научно-технологического развития Российской Федерации 

19. Реализация приоритетных направлений развития науки, техники и технологий на первом этапе 

осуществления государственной научно-технической политики позволила получить результаты и 

сформировать компетенции, необходимые для перехода к реализации новых приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации, отвечающих на большие вызовы. 

20. В ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации 

следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно-технические 

результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка 

продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат: 

а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем 

обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; 

б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов 

транспортировки и хранения энергии; 

в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и 

технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных 

препаратов (прежде всего антибактериальных); 

г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и 

внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты 

сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку 

сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе 

функциональных, продуктов питания; 

д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и 

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, 

экономики и государства; 

е) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных 

и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании 

международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и 

воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики; 

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном 

этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук. 

21. Необходимо обеспечить готовность страны к большим вызовам, еще не проявившимся и не 

получившим широкого общественного признания, предусмотреть своевременную оценку рисков, 

обусловленных научно-технологическим развитием. Ключевую роль в этом должна сыграть 

российская фундаментальная наука, обеспечивающая получение новых знаний и опирающаяся на 

собственную логику развития. Поддержка фундаментальной науки как системообразующего 

института долгосрочного развития нации является первоочередной задачей государства. 

22. В долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования в области 

понимания процессов, происходящих в обществе и природе, развития природоподобных технологий, 

человеко-машинных систем, управления климатом и экосистемами. Возрастает актуальность 

исследований, связанных с этическими аспектами технологического развития, изменениями 

социальных, политических и экономических отношений. 
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23. Одним из основных инструментов, обеспечивающих преобразование фундаментальных знаний, 

поисковых научных исследований и прикладных научных исследований в продукты и услуги, 

способствующие достижению лидерства российских компаний на перспективных рынках в рамках как 

имеющихся, так и возникающих (в том числе и после 2030 года) приоритетов, должна стать 

Национальная технологическая инициатива. 

Возможности научно-технологического развития Российской Федерации 

24. Научно-технологическое развитие Российской Федерации может осуществляться по двум 

альтернативным сценариям: 

а) импорт технологий и фрагментарное развитие исследований и разработок, интегрированных в 

мировую науку, но занимающих в ней подчиненные позиции; 

б) лидерство по избранным направлениям научно-технологического развития в рамках как 

традиционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и построение целостной 

национальной инновационной системы. 

25. Первый сценарий характеризуется стагнацией относительного уровня расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы и ведет к утрате технологической 

независимости и конкурентоспособности России. Второй сценарий предполагает преодоление 

сложившихся негативных тенденций, эффективную перестройку как корпоративного, так и 

государственного сектора исследований, разработок и инноваций и требует при этом опережающего 

увеличения расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по отношению 

к валовому внутреннему продукту и приближения их уровня к показателям развитых в научно-

технологическом отношении стран. 

26. Устойчивое развитие России, обеспечение структурных изменений экономики страны и вхождение 

в группу стран с высокими темпами прироста валового внутреннего продукта возможны только в 

рамках второго сценария, который является целевым. 

27. Реализация второго сценария потребует концентрации ресурсов на получении новых научных 

результатов, необходимых для перехода страны к следующим технологическим укладам, 

осуществления комплекса организационных, правовых и иных мер, направленных на существенное 

повышение эффективности расходов на исследования и разработки, рост отдачи от вложений в 

соответствующие сферы экономики, для развития национальных центров исследований и разработок, 

создания эффективных партнерств с иностранными исследовательскими центрами и организациями, 

создания и развития частных компаний, способных стать лидерами, в том числе на новых глобальных 

технологических рынках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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1.13 Образование в современном обществе. Российская система образования 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона  

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования).  

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и 

осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников 

отношений в сфере образования.  

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе  

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:  

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;  

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, формирование у обучающихся 

трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;  

4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой 

совокупностью требований;  

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;  

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований 

к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных в зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;  
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7) образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему образованию 

(бакалавриату, специалитету, магистратуре, подготовке кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденных образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим 

Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации;  

8) федеральные государственные требования - обязательные требования к программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и дополнительным 

предпрофессиональным программам, устанавливаемые уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом;  

8.1) требования, устанавливаемые образовательными организациями высшего образования, - 

обязательные требования к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), устанавливаемые образовательными организациями высшего образования, 

определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации 

(далее - самостоятельно устанавливаемые требования);  

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации;  

10) примерная образовательная программа среднего профессионального образования - учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной работы), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты финансового 

обеспечения реализации образовательной программы, определенные в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом;  

10.1) федеральная основная общеобразовательная программа - учебно-методическая документация 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная 

рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), 

определяющая единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы;  

11) общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в 

процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования;  

12) профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности;  

13) профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий);  

14) дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
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физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования;  

15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;  

17) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ;  

18) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана;  

19) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляющее на основании 

лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности;  

20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные организации, а 

также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего Федерального закона к 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом;  

21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях 

с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;  

22) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся;  

23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося;  

24) практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы;  

25) направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы;  

26) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности;  

27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

28) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;  
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29) качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы;  

30) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые 

связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование;  

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность;  

32) участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и 

федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения;  

33) конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

34) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;  

35) просветительская деятельность - осуществляемая вне рамок образовательных программ 

деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, 

ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые настоящим 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

36) целевое обучение - получение гражданином профессионального образования в соответствии с 

договором, предусматривающим трудоустройство гражданина по завершении им обучения и 

осуществление им трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией.  

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования  

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующих принципах:  

1) признание приоритетности образования;  

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования;  

3) гуманистический характер образования в соответствии с традиционными российскими духовно-

нравственными ценностями, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования;  

4) единство обучения и воспитания, образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства;  
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5) научная обоснованность развития системы образования Российской Федерации с учетом ее 

исторического наследия, перспективных задач развития государства и общества и обеспечения 

благоприятных условий для взаимодействия с системами образования других государств и 

международного сотрудничества в сфере образования на равноправной и взаимовыгодной основе;  

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 

условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека;  

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная 

открытость и публичная отчетность образовательных организаций;  

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на участие в управлении образовательными организациями;  

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.  

2. Правительство Российской Федерации ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным 

годом, в рамках обеспечения проведения единой государственной политики в сфере образования 

представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации национальный доклад о 

реализации государственной политики в сфере образования, включающий в себя в качестве составных 

частей доклад о реализации государственной политики в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых и доклад 

о реализации государственной политики в сфере высшего образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, и опубликовывает его на официальном сайте 

Правительства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"). Порядок подготовки национального доклада о реализации государственной 

политики в сфере образования определяется Правительством Российской Федерации. Информация 

представителей Правительства Российской Федерации о национальном докладе о реализации 

государственной политики в сфере образования заслушивается на заседаниях палат Федерального 

Собрания Российской Федерации в соответствии с их регламентами.  

Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования  

1. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории 

"Сириус", содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее - 

законодательство об образовании).  

2. Целями правового регулирования отношений в сфере образования являются установление 

государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования, 

создание условий развития системы образования, защита прав и интересов участников отношений в 

сфере образования.  
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3. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере образования являются:  

1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на образование;  

2) создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования и 

развития системы образования Российской Федерации;  

3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере 

образования;  

4) определение правового положения участников отношений в сфере образования;  

5) создание условий для получения образования в Российской Федерации иностранными гражданами 

и лицами без гражданства;  

6) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления.  

4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в других федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, 

должны соответствовать настоящему Федеральному закону и не могут ограничивать права или 

снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными настоящим 

Федеральным законом.  

5. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере образования и содержащихся в 

других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и 

иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов 

местного самоуправления, нормам настоящего Федерального закона применяются нормы настоящего 

Федерального закона, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.  

6. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила 

международного договора.  

6.1. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных 

договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть 

установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.  

7. Действие законодательства об образовании распространяется на все организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на территории Российской Федерации.  

8. Законодательство об образовании в отношении Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, а также организаций, 

расположенных на территории инновационного центра "Сколково", на территории международного 

медицинского кластера, на территориях опережающего развития, на территории свободного порта 

Владивосток, на территориях инновационных научно-технологических центров, на территории 

Военного инновационного технополиса "Эра" Министерства обороны Российской Федерации и 

осуществляющих образовательную деятельность, применяется с учетом особенностей, установленных 

специальными федеральными законами.  

8.1. Нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус" 

может устанавливаться специальное регулирование осуществления образовательной деятельности, в 

том числе в части государственной регламентации образовательной деятельности, в федеральной 

территории "Сириус". Требования нормативных правовых актов органов публичной власти 

федеральной территории "Сириус" по вопросам осуществления образовательной деятельности не 

могут быть ниже соответствующих требований, устанавливаемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе вводить 

экспериментальный правовой режим в федеральной территории "Сириус", направленный на 

разработку, апробацию и внедрение новых образовательных программ, образовательных технологий, 

образовательных ресурсов, средств обучения и воспитания, на основании принимаемой такими 



21 
 

органами программы экспериментального правового режима, порядок разработки которой 

устанавливается Правительством Российской Федерации.  

9. На граждан, проходящих федеральную государственную службу на должностях педагогических и 

научно-педагогических работников, на граждан, проходящих федеральную государственную службу 

и являющихся обучающимися, действие законодательства об образовании распространяется с 

особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе, а на военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, - с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о статусе военнослужащих.  

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации  

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование.  

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств.  

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также 

на конкурсной основе бесплатность высшего образования в случае получения гражданином 

образования данного уровня впервые, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.  

4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем 

создания федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих социально-

экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности 

человека в получении образования различных уровня и направленности в течение всей жизни.  

5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления:  

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

1.1) создаются необходимые условия для получения коренными малочисленными народами Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации дошкольного и начального общего образования в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;  

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий 

уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и 

научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 

физической культуре и спорте;  

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся 

в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период 

получения ими образования.  

Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования  
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1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования относятся:  

1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере образования;  

2) организация предоставления высшего образования, включая обеспечение государственных 

гарантий реализации права на получение на конкурсной основе бесплатно высшего образования;  

3) организация предоставления дополнительного профессионального образования в федеральных 

государственных образовательных организациях;  

4) разработка, утверждение и реализация государственных программ Российской Федерации, 

федеральных целевых программ, реализация международных программ в сфере образования;  

5) создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных образовательных 

организаций, осуществление функций и полномочий учредителя федеральных государственных 

образовательных организаций;  

6) утверждение федеральных государственных образовательных стандартов, установление 

федеральных государственных требований;  

7) лицензирование образовательной деятельности:  

а) российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Российской Федерации по образовательным программам высшего образования;  

б) российских федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих на территории Российской Федерации образовательные программы среднего 

профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, 

внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, безопасности, 

ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации;  

в) российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность за пределами 

территории Российской Федерации, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

созданных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, а также 

осуществляющих образовательную деятельность дипломатических представительств и консульских 

учреждений Российской Федерации, представительств Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях;  

г) иностранных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по месту нахождения 

филиала на территории Российской Федерации;  

8) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, указанных в пункте 7 настоящей части, а также иностранных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность за пределами территории Российской 

Федерации;  

9) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, указанных в пункте 7 настоящей части, а также 

государственный контроль (надзор) за реализацией исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации полномочий в сфере образования;  

10) формирование и ведение федеральных информационных систем, федеральных баз данных в сфере 

образования, в том числе обеспечение конфиденциальности содержащихся в них персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

11) установление и присвоение государственных наград, почетных званий, ведомственных наград и 

званий работникам системы образования;  

12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке кадров на основе прогноза 

потребностей рынка труда;  

13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на федеральном уровне;  
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13.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность;  

13.2) координация участия образовательных организаций в международном сотрудничестве;  

14) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом.  

2. Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в федеральных государственных 

образовательных организациях организацию предоставления общедоступного и бесплатного общего 

и среднего профессионального образования, а также организацию предоставления дополнительного 

образования детей.  

Статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации  

1. К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее также - переданные 

полномочия), относятся следующие полномочия:  

1) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения 

(индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, указанных в пункте 

7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона;  

2) государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления 

полномочий в сфере образования;  

3) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных по месту жительства) на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона;  

4) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, указанных в пункте 8 части 1 статьи 6 

настоящего Федерального закона;  

5) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.  

2. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий, за исключением полномочий, 

указанных в части 10 настоящей статьи, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, 

а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской 

Федерации на указанные цели не менее чем в размере планируемых поступлений в бюджет субъекта 

Российской Федерации от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением 

переданных полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

3. Общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий определяется на основании методики, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, исходя из:  

1) количества муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов на территории 

субъекта Российской Федерации, внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;  

2) количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и их филиалов, в 

отношении которых полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования, 
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лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательной 

деятельности переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации.  

4. Средства на осуществление переданных полномочий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели.  

5. В случае использования средств, предусмотренных на осуществление переданных полномочий, не 

по целевому назначению федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, осуществляет взыскание указанных средств в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.  

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.07.2019 N 232-ФЗ.  

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере образования:  

1) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, с 

правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых 

актов или о внесении в них изменений;  

2) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления 

обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, представлений об 

отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об 

освобождении от должности, должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение переданных полномочий, а также с правом проведения проверок указанных в пункте 1 

части 1 настоящей статьи организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Порядок 

осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом настоящей части, в соответствии с 

правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;  

3) утратил силу. - Федеральный закон от 24.04.2020 N 147-ФЗ;  

4) издает методические рекомендации и обязательные для исполнения инструктивные материалы по 

осуществлению исполнительными органами субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий;  

5) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также порядок представления 

отчетности об осуществлении переданных полномочий;  

6) анализирует причины выявленных нарушений при осуществлении переданных полномочий, 

принимает меры по устранению выявленных нарушений;  

7) утратил силу. - Федеральный закон от 26.07.2019 N 232-ФЗ;  

8) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий, в том 

числе административные регламенты предоставления государственных услуг в сфере переданных 

полномочий, а также имеет право устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления 

переданных полномочий;  

9) утратил силу. - Федеральный закон от 24.04.2020 N 147-ФЗ;  

10) вносит в Правительство Российской Федерации предложения об изъятии полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, у органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

7.1. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в части 7 настоящей 

статьи, пользуется правами, установленными пунктом 7 части 2 статьи 45 Федерального закона от 21 

декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации".  

8. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации:  
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1) назначает на должность руководителей исполнительных органов субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия;  

2) утверждает структуру исполнительных органов субъекта Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия;  

3) организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии с 

законодательством об образовании;  

4) обеспечивает предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере образования:  

а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых 

прогнозных показателей;  

б) необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, по вопросам переданных полномочий;  

в) информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и ведения федеральных баз 

данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования;  

5) имеет право до принятия нормативных правовых актов, указанных в пункте 8 части 7 настоящей 

статьи, утверждать административные регламенты предоставления государственных услуг в сфере 

переданных полномочий, если данные регламенты не противоречат нормативным правовым актам 

Российской Федерации (в том числе не содержат не предусмотренные такими актами дополнительные 

требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов 

организаций) и разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными 

органами исполнительной власти государственных услуг.  

9. Контроль за расходованием средств на осуществление переданных полномочий осуществляется в 

пределах установленной компетенции федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, Счетной палатой Российской Федерации.  

10. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по подтверждению документов 

об образовании и (или) о квалификации осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели не менее чем в 

размере планируемых поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от уплаты 

государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемой в 

бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования  

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования относятся:  

1) разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом региональных 

социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 

субъектов Российской Федерации;  

2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, осуществление функций и полномочий учредителей образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации;  

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
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приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации;  

4) организация предоставления общего образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации;  

5) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;  

6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в 

пункте 3 настоящей части;  

7) организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение 

государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования;  

8) организация предоставления дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации;  

9) организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации;  

10) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ;  

11) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъектов Российской 

Федерации;  

12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации;  

12.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность;  

13) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере 

образования.  

1.1. Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, осуществляют согласование назначения должностных лиц 

исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей 

структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных 

администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования.  

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право на дополнительное 

финансовое обеспечение деятельности групп продленного дня, мероприятий по организации питания 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, предоставление государственной поддержки дополнительного 
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образования детей, в том числе финансовое обеспечение предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях и частных образовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, 

предоставление государственной поддержки профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программы среднего общего образования, 

реализуемой в муниципальных образовательных организациях, организацию предоставления 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в пределах имеющих государственную аккредитацию образовательной 

программы среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации.  

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе обеспечивать 

организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в образовательных 

организациях высшего образования субъектов Российской Федерации, а также осуществлять 

финансовое обеспечение получения высшего образования в федеральных государственных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, и реализации программ развития этих организаций, участвовать в 

формировании учебной, производственной, социальной инфраструктуры этих организаций.  

4. В федеральной территории "Сириус" полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи, 

осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус".  

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов в сфере образования  

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:  

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами);  

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации);  

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях;  

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за 

исключением создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных 

образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий 

учредителей муниципальных образовательных организаций;  

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий;  

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 

муниципального округа, городского округа;  

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере 

образования.  
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2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе полномочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в сфере образования, в том числе по закреплению образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации за конкретными территориями, устанавливаются законами 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя.  

2.2. В федеральной территории "Сириус" полномочия органов местного самоуправления в сфере 

образования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляются органами публичной 

власти федеральной территории "Сириус".  

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов имеют право на осуществление 

функций учредителей муниципальных образовательных организаций высшего образования, 

находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года.  

4. Органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов вправе 

обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в 

муниципальных образовательных организациях высшего образования.  

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов имеют право на организацию предоставления профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программы среднего общего образования, 

реализуемой в муниципальных образовательных организациях.  

Статья 9.1. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации  

Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования, установленные настоящим Федеральным законом, за 

исключением полномочий, осуществляемых органами публичной власти федеральной территории 

"Сириус", могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 

17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации".  

 

Глава 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

Статья 10. Структура системы образования  

1. Система образования включает в себя:  

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования, образовательные стандарты и самостоятельно устанавливаемые требования, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;  

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, 

совещательные и иные органы;  

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества 

образования;  

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере образования.  

2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, 

дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 

реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).  
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3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования.  

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:  

1) дошкольное образование;  

2) начальное общее образование;  

3) основное общее образование;  

4) среднее общее образование.  

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования:  

1) среднее профессиональное образование;  

2) высшее образование - бакалавриат;  

3) высшее образование - специалитет, магистратура;  

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.  

6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.  

7. Система образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации 

основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, 

предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а 

также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при 

получении образования.  

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты и самостоятельно устанавливаемые 

требования  

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования обеспечивают:  

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;  

2) преемственность основных образовательных программ;  

3) возможность формирования основных профессиональных образовательных программ различных 

уровней сложности, профилей и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, а также потребностей общества и государства в квалифицированных 

кадрах;  

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения.  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, образовательные стандарты 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы 

обучения.  

3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:  

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и их объему;  

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим условиям;  

3) результатам освоения основных образовательных программ.  
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4. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки 

получения общего образования и профессионального образования с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.  

5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования разрабатываются 

по уровням образования. Федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования разрабатываются по уровням образования либо по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального 

образования или укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, а 

также по областям и видам профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с 

трудовым законодательством.  

5.1. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и 

основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка.  

6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты 

образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные образовательные 

стандарты специальные требования.  

7. Утратил силу с 1 сентября 2021 года. - Федеральный закон от 26.05.2021 N 144-ФЗ.  

8. Перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования с указанием 

квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, порядок формирования этих перечней утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

Перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и 

программам ассистентуры-стажировки с указанием квалификации, присваиваемой по 

соответствующим специальностям и направлениям подготовки высшего образования, порядок 

формирования этих перечней утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования. При утверждении новых перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки в зависимости от уровня образования 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 

может устанавливаться соответствие указанных в этих перечнях отдельных профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки, 

указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.  

8.1. Обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) осуществляется по научным специальностям, предусмотренным номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.  

9. Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений устанавливается Правительством Российской Федерации.  

9.1. Федеральные государственные требования устанавливаются:  
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1) к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;  

2) к минимуму содержания дополнительных предпрофессиональных программ, структуре и условиям 

их реализации, срокам обучения по этим программам уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

10. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, образовательные организации высшего образования, в отношении 

которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский 

университет", образовательные организации высшего образования, осуществляющие 

образовательную деятельность на территории инновационного центра "Сколково" и территориях 

инновационных научно-технологических центров, а также федеральные государственные 

образовательные организации высшего образования, перечень которых утверждается указом 

Президента Российской Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно 

образовательные стандарты по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки. Требования к 

условиям реализации и результатам освоения образовательных программ высшего образования, 

включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

11. Образовательные организации высшего образования, указанные в части 10 настоящей статьи, 

вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно устанавливаемые требования, которые не могут 

быть ниже федеральных государственных требований.  

Статья 12. Образовательные программы  

1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание образования 

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

традиционными российскими духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание 

профессионального образования и профессионального обучения должно обеспечивать получение 

квалификации.  

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по 

дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы.  

3. К основным образовательным программам относятся:  

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования;  

2) основные профессиональные образовательные программы:  

а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;  

б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки;  
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3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих.  

4. К дополнительным образовательным программам относятся:  

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки;  

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки.  

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не 

установлено иное.  

6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и соответствующей 

федеральной образовательной программой дошкольного образования. Содержание и планируемые 

результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны 

быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральной программы 

дошкольного образования.  

6.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными 

общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных 

образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных 

общеобразовательных программ.  

6.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего, среднего общего образования, при 

разработке соответствующей общеобразовательной программы вправе предусмотреть 

перераспределение предусмотренного в федеральном учебном плане времени на изучение учебных 

предметов, по которым не проводится государственная итоговая аттестация, в пользу изучения иных 

учебных предметов, в том числе на организацию углубленного изучения отдельных учебных 

предметов и профильное обучение.  

6.3. При разработке основной общеобразовательной программы организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, предусматривают 

непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы 

начального общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам "Русский 

язык", "Литературное чтение", "Окружающий мир" и "Труд (технология)", при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования федеральных рабочих 

программ по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 

"География", "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (технология)", а при реализации 

обязательной части образовательной программы среднего общего образования федеральных рабочих 

программ по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 

"География" и "Основы безопасности и защиты Родины".  

6.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, указанные в частях 6 и 6.1 

настоящей статьи, вправе непосредственно применять при реализации соответствующих основных 

общеобразовательных программ федеральные основные общеобразовательные программы, а также 

предусмотреть применение федерального учебного плана, и (или) федерального календарного 

учебного графика, и (или) не указанных в части 6.3 настоящей статьи федеральных рабочих программ 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). В этом случае соответствующая учебно-

методическая документация не разрабатывается.  

6.5. Федеральные основные общеобразовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и 

направленности, возможности организации углубленного изучения отдельных учебных предметов и 

профильного обучения на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, в порядке, установленном этим федеральным органом исполнительной власти.  

6.6. К разработке федеральных основных общеобразовательных программ (в части учета 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей) привлекаются уполномоченные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

среднего профессионального образования. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования (за исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на 

основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего 

образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

7.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (за исключением программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), реализуемых на 

основе самостоятельно устанавливаемых требований, утвержденных образовательными 

организациями высшего образования), разрабатывают указанные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными требованиями.  

7.2. Утратил силу. - Федеральный закон от 24.09.2022 N 371-ФЗ.  

8. Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с настоящим 

Федеральным законом право разрабатывать и утверждать образовательные стандарты и 

самостоятельно устанавливаемые требования, разрабатывают соответствующие образовательные 

программы высшего образования на основе таких образовательных стандартов и самостоятельно 

устанавливаемых требований.  

8.1. Образовательные программы высшего образования в части профессиональных компетенций 

разрабатываются организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к 

одной или нескольким специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 

профессионального образования или к укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки, а также к области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе 

с учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций.  

9. Примерные образовательные программы среднего профессионального образования 

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, а в части профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким 

профессиям и специальностям по соответствующим уровням профессионального образования или к 

укрупненным группам профессий, специальностей, а также к области (областям) и виду (видам) 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного получения 

обучающимися нескольких квалификаций.  

9.1. Примерные образовательные программы среднего профессионального образования включают в 

себя примерную рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной 

работы.  
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10. Примерные образовательные программы среднего профессионального образования включаются 

по результатам экспертизы в реестр примерных образовательных программ среднего 

профессионального образования, являющийся государственной информационной системой. 

Информация, содержащаяся в реестре примерных образовательных программ среднего 

профессионального образования, является общедоступной.  

11. Порядок разработки примерных образовательных программ среднего профессионального 

образования, проведения их экспертизы и ведения реестра указанных примерных основных 

образовательных программ, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой 

реестр примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального образования в области информационной 

безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных 

образовательных программ среднего профессионального образования, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом.  

12. Утратил силу. - Федеральный закон от 24.09.2022 N 371-ФЗ.  

13. Разработку примерных программ ассистентуры-стажировки обеспечивает федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, примерных программ ординатуры - 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

14. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных 

настоящим Федеральным законом, разрабатываются и утверждаются примерные дополнительные 

профессиональные программы или типовые дополнительные профессиональные программы, в 

соответствии с которыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

разрабатываются соответствующие дополнительные профессиональные программы.  

15. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, разрабатываются и 

утверждаются примерные программы профессионального обучения или типовые программы 

профессионального обучения, в соответствии с которыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, разрабатываются соответствующие образовательные программы.  

Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся  

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом.  

2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных программ 

высшего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в такие 

образовательные программы федеральной рабочей программы воспитания и федерального 

календарного плана воспитательной работы (при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования), рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные программы, 

указанные в части 9.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, примерных рабочих программ 

воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.  
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3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы имеют 

право принимать участие указанные в части 6 статьи 26 настоящего Федерального закона советы 

обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии).  

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, вправе наряду с мероприятиями, включенными в федеральный календарный план 

воспитательной работы, проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания.  

Статья 12.2. Общие требования к осуществлению просветительской деятельности  

1. Просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а 

также вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) юридические 

лица при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

1.1. Просветительская деятельность в отношении несовершеннолетних не может осуществляться 

иностранными агентами.  

2. Не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации.  

3. Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок 

проведения контроля за ней устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ  

1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

2. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

3. При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий.  

4. Для определения структуры профессиональных образовательных программ и трудоемкости их 

освоения может применяться система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой 

унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую 

в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе 

аудиторную и самостоятельную работу), практику.  

5. Количество зачетных единиц по основной профессиональной образовательной программе по 

конкретным профессии, специальности, направлению подготовки или научной специальности 

устанавливается соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами или 

самостоятельно устанавливаемыми требованиями. Количество зачетных единиц по дополнительной 

профессиональной программе устанавливается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

6. Освоение основных профессиональных образовательных программ предусматривает проведение 

практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении основных профессиональных 
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образовательных программ или отдельных компонентов этих программ организуется в форме 

практической подготовки. Образовательная деятельность при освоении иных образовательных 

программ или отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме практической 

подготовки.  

7. Практическая подготовка может быть организована:  

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

структурном подразделении указанной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки;  

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. В целях настоящего Федерального 

закона к организациям, осуществляющим деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, приравниваются лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные лица, чья профессиональная деятельность 

в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию.  

  

8. Положение о практической подготовке обучающихся и примерная форма договора о практической 

подготовке обучающихся, заключаемого между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом.  

9. Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается.  

10. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план 

и календарный учебный график организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения и дополнительным 

общеобразовательным программам устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.  

12. Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного и начального общего образования для обучающихся, относящихся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

ведущим кочевой и (или) полукочевой образ жизни, в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

Статья 14. Язык образования  

1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования.  

2. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено иное. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.  

3. В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством 

республик Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных языков 

республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации.  

4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и 

основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 

в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, 

классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами.  

5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Свободный выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования.  
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Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ  

1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 

программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня 

и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе.  

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 

основании договора, который заключается между организациями, указанными в части 1 настоящей 

статьи, и в котором указываются основные характеристики образовательной программы, реализуемой 

с использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при реализации 

части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности указываются 

также характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ или 

документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а также 

объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей 

между ними, срок действия этого договора.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ и примерная форма договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

4. Использование имущества государственных и муниципальных организаций организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и (или) местных бюджетов, при сетевой форме реализации образовательных программ осуществляется 

на безвозмездной основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ.  

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  
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3. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя информационные технологии, технические средства, электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, которые содержат электронные 

учебно-методические материалы, а также включающей в себя государственные информационные 

системы в случаях, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи, и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.  

3.1. При реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, предусматривающих обработку персональных данных обучающихся, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна использовать государственные 

информационные системы, создаваемые, модернизируемые и эксплуатируемые для реализации 

указанных образовательных программ.  

4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала 

независимо от места нахождения обучающихся.  

5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну.  

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения  

1. В Российской Федерации образование может быть получено:  

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования 

и самообразования).  

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 

с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по 

каждому уровню образования, профессии, специальности, направлению подготовки и научной 

специальности определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами и самостоятельно устанавливаемыми требованиями, если иное не установлено 
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настоящим Федеральным законом. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы  

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации 

образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям).  

2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного 

обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), образовательными стандартами и самостоятельно устанавливаемыми требованиями.  

3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошкольного 

образования, определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также федеральных 

образовательных программ дошкольного образования и федеральных образовательных программ 

начального общего образования.  

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, для использования при реализации указанных образовательных программ и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования или интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, при освоении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) основного общего образования и (или) среднего общего образования 

используют:  

1) учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые могут дополнительно использоваться при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

3) электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, и включает в себя перечни учебников и разработанных в комплекте с ними учебных 
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пособий (при наличии), допущенных к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы, в том числе обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, профильное обучение, и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

том числе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий (при наличии), 

обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской 

Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации и литературы народов России на родном языке.  

6. Учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия включаются в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, по результатам экспертизы, которая проводится федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, при участии федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук". В проведении указанной 

экспертизы учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий в целях обеспечения 

учета региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы 

народов России на родном языке участвуют уполномоченные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Содержание учебников и разработанных в комплекте с ними 

учебных пособий, включаемых в указанный федеральный перечень, должно соответствовать 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным 

общеобразовательным программам.  

7. Порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (включая порядок и сроки проведения экспертизы 

учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, критерии ее проведения и правила 

их оценивания, требования, предъявляемые к экспертам и экспертным организациям при проведении 

экспертизы учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, права и обязанности 

экспертов и экспертных организаций, порядок отбора экспертов и экспертных организаций для 

проведения экспертизы учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, формы и 

срок действия экспертных заключений, порядок и основания исключения учебников и разработанных 

в комплекте с ними учебных пособий из указанного федерального перечня), а также предельный срок 

использования учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, исключенных из 

указанного федерального перечня, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования.  

7.1. Организация работы по подготовке, экспертизе, апробации и изданию учебников и разработанных 

в комплекте с ними учебных пособий (при наличии), которые допускаются к использованию при 

реализации обязательной части основных общеобразовательных программ и образовательных 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования или интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного 

общего образования и (или) среднего общего образования, осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

7.2. Порядок подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников и разработанных в комплекте с 

ними учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и используемых при реализации 

обязательной части основных общеобразовательных программ, а также имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых на 

базе основного общего образования или интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, при освоении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) основного общего образования и (или) среднего общего образования (включая 

порядок и сроки отбора организаций, которые будут осуществлять подготовку учебников и 

разрабатываемых в комплекте с ними учебных пособий и иных материалов, требования к участникам 

такого отбора, перечень разрабатываемых в комплекте с учебниками учебных пособий и иных 

материалов и требования к ним, обязанности отобранных организаций, а также порядок определения 

условий лицензионного договора о предоставлении права использования учебников и разработанных 

в комплекте с ними учебных пособий и иных материалов), утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

7.3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой, экспертизой и апробацией 

учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включаемых в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и используемых при реализации обязательной части основных общеобразовательных 

программ, а также имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования или 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного общего 

образования и (или) среднего общего образования, осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Исключительные права на подготовленные в соответствии с порядком, 

указанным в части 7.2 настоящей статьи, учебники и разработанные в комплекте с ними учебные 

пособия и иные материалы принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

8. Порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, перечень таких организаций 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. В отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному 

языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке, 

участвуют уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

8.1. Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

8.2. Электронные образовательные ресурсы включаются в федеральный перечень электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических 

материалов. Данная экспертиза проводится федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования.  

8.3. Порядок формирования федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(включая состав сведений, содержащихся в указанном федеральном перечне, требования к 

электронным образовательным ресурсам, порядок принятия решений и условия включения 
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электронных образовательных ресурсов в указанный федеральный перечень и исключения 

электронных образовательных ресурсов из указанного федерального перечня, в том числе порядок и 

сроки проведения экспертизы электронных учебно-методических материалов, содержащихся в 

электронных образовательных ресурсах, критерии ее проведения и правила их оценивания, 

требования, предъявляемые к экспертам при проведении данной экспертизы, права и обязанности 

экспертов, порядок их отбора, формы и срок действия экспертных заключений), утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

9. При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в 

том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом особенностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.  

Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования  

1. В системе образования в соответствии с законодательством Российской Федерации могут 

создаваться и действовать осуществляющие обеспечение образовательной деятельности научно-

исследовательские организации и проектные организации, конструкторские бюро, учебно-опытные 

хозяйства, опытные станции, а также организации, осуществляющие научно-методическое, 

методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной 

деятельности и управления системой образования, оценку качества образования.  

2. В целях участия педагогических, научных работников, представителей работодателей в разработке 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), федеральных основных общеобразовательных программ и примерных образовательных 

программ среднего профессионального образования, координации действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания 

образования в системе образования могут создаваться учебно-методические объединения.  

3. Учебно-методические объединения в системе образования создаются федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с положениями, утвержденными этими органами. Типовые положения об 

учебно-методических объединениях в системе общего образования и среднего профессионального 

образования утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования. Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе 

высшего образования утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования.  

4. В состав учебно-методических объединений на добровольных началах входят педагогические 

работники, научные работники и другие работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных организаций, действующих в системе образования, в том числе представители 

работодателей.  

5. Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осуществляется 

организациями, включенными в перечень организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок 

отбора организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, и перечень таких 
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организаций утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования.  

Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования  

1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации и приоритетов научно-технологического 

развития Российской Федерации.  

2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных программ, образовательных технологий, образовательных ресурсов, новых 

инструментов организационно-правового и финансово-экономического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых 

определяются Правительством Российской Федерации.  

3. Инновационная деятельность ориентирована на разработку, апробацию и внедрение новых 

учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, на совершенствование научного, 

учебно-методического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их 

объединениями.  

3.1. При осуществлении экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования 

должны быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов участников образовательных 

отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество которого не могут быть 

ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 

федеральными государственными требованиями, образовательным стандартом.  

4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих 

существенное значение для обеспечения развития системы образования, организации, указанные в 

части 3 настоящей статьи и реализующие указанные инновационные проекты и программы, 

признаются федеральными или региональными инновационными площадками и составляют 

инновационную инфраструктуру в системе образования. Порядок формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования (в том числе порядок признания организации 

федеральной инновационной площадкой, порядок реализации инновационных проектов и программ) 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования. Перечень федеральных инновационных 

площадок устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, в соответствии с установленной сферой ведения. 

Порядок признания организаций региональными инновационными площадками устанавливается 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

5. Федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, в рамках своих 

полномочий создают условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и 

внедрения их результатов в практику.  
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1.14 Свобода совести 

 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

 

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания 

1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение 

религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные 

и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные 

объединения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами 

Российской Федерации и несут установленную федеральными законами ответственность за 

нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях. 

2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть 

ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и 

гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от 

отношения к религии не допускается. 

4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях гражданской, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отношения к 

религии и религиозной принадлежности. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 

убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой. 

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

при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к 

участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности 

религиозных объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение малолетних в религиозные 

объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или 

лиц, их заменяющих. 

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том 

числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи 

с их отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с уничтожением или с 

повреждением имущества либо с угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в 

соответствии с федеральным законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и 

изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания 

запрещаются. 

7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен к 

ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из 

исповеди. 

 

 

Назад к оглавлению 
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2.6 Государственная политика Российской Федерации по поддержке и 
защите конкуренции 

 

Федеральный закон «О защите конкуренции» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет и цели настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон определяет организационные и правовые основы защиты 

конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения: 

1) монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 

2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком 

Российской Федерации. 

2. Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской 

Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных 

рынков. 

Статья 2. Антимонопольное законодательство Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты о защите конкуренции 

1. Антимонопольное законодательство Российской Федерации (далее – антимонопольное 

законодательство) основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе 

Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, 

регулирующих отношения, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона. 

2. Отношения, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, могут регулироваться 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федерального антимонопольного органа в случаях, предусмотренных антимонопольным 

законодательством. 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного 

договора Российской Федерации. 

4. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных 

договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть 

установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом. 

Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон распространяется на отношения, которые связаны с защитой 

конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные 

юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 

осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные 

внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели. 
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2. Положения настоящего Федерального закона применяются к достигнутым за пределами территории 

Российской Федерации соглашениям между российскими и (или) иностранными лицами либо 

организациями, а также к совершаемым ими действиям, если такие соглашения или действия 

оказывают влияние на состояние конкуренции на территории Российской Федерации. 

3. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на отношения, урегулированные 

едиными правилами конкуренции на трансграничных рынках, контроль соблюдения которых 

относится к компетенции Евразийской экономической комиссии в соответствии с международным 

договором Российской Федерации. Критерии отнесения рынка к трансграничному устанавливаются в 

соответствии с международным договором Российской Федерации. 

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

1) товар – объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот; 

2) финансовая услуга – банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по 

договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением 

и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц; 

3) взаимозаменяемые товары – товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному 

назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам 

таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при 

потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях); 

4) товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), 

который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее – 

определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, 

технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, 

и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами; 

4.1) сетевой эффект – свойство товарного рынка (товарных рынков), при котором потребительская 

ценность программы (совокупности программ) для электронных вычислительных машин в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", обеспечивающей 

совершение сделок между продавцами и покупателями определенных товаров (далее – цифровая 

платформа), изменяется в зависимости от изменения количества таких продавцов и покупателей; 

5) хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное 

физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но 

осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с 

федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу 

членства в саморегулируемой организации; 

6) финансовая организация - хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги, - кредитная 

организация, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской 

Федерации через свой филиал, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор 

торговли, клиринговая организация, микрофинансовая организация, кредитный потребительский 

кооператив, субъект страхового дела, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, 

специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов, ломбард (финансовая организация, поднадзорная 

Центральному банку Российской Федерации), лизинговая компания (иная финансовая организация, 

финансовая организация, не поднадзорная Центральному банку Российской Федерации); 

7) конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке; 
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8) дискриминационные условия – условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, 

потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект 

или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим 

хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами; 

9) недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 

направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 

репутации; 

10) монополистическая деятельность – злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц 

своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные 

антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в 

соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью; 

11) систематическое осуществление монополистической деятельности – осуществление 

хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, выявленное в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке более двух раз в течение трех лет; 

12) необоснованно высокая цена финансовой услуги, необоснованно низкая цена финансовой услуги 

– цена финансовой услуги или финансовых услуг, которая установлена занимающей доминирующее 

положение финансовой организацией, существенно отличается от конкурентной цены финансовой 

услуги, и (или) затрудняет доступ на товарный рынок другим финансовым организациям, и (или) 

оказывает негативное влияние на конкуренцию; 

13) конкурентная цена финансовой услуги – цена, по которой финансовая услуга может быть оказана 

в условиях конкуренции; 

14) координация экономической деятельности – согласование действий хозяйствующих субъектов 

третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не 

осуществляющим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется согласование 

действий хозяйствующих субъектов. Не являются координацией экономической деятельности 

действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в рамках "вертикальных" соглашений; 

15) антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы; 

16) приобретение акций (долей) хозяйственных обществ – покупка, а также получение иной 

возможности осуществления предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ права 

голоса на основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной 

деятельности, договоров поручения, других сделок или по иным основаниям; 

17) признаки ограничения конкуренции – сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих 

в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с 

соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ 

хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном 

рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между 

хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями 

иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу 

лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для 

хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, а также установление 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в 

предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

18) соглашение – договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких 

документах, а также договоренность в устной форме; 
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19) "вертикальное" соглашение – соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых 

приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар; 

20) государственные или муниципальные преференции – предоставление федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами 

или организациями отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им 

более выгодные условия деятельности, путем передачи государственного или муниципального 

имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот, 

государственных или муниципальных гарантий; 

21) экономическая концентрация – сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние 

на состояние конкуренции; 

22) лицо, являющееся объектом экономической концентрации, – лицо, чьи акции (доли), активы, 

основные производственные средства и (или) нематериальные активы приобретаются или вносятся в 

уставный капитал, и (или) лицо, права в отношении которого приобретаются в порядке, 

установленном главой 7 настоящего Федерального закона; 

23) потребитель – юридическое лицо или физическое лицо, приобретающие товар; 

24) система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

– совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними 

актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим 

хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого 

хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного 

законодательства и предупреждение его нарушения. 

Статья 5. Доминирующее положение 

1. Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или 

нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому 

хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) 

возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 

товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) 

затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим 

признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации): 

1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении 

государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на 

превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не 

является доминирующим; 

2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят процентов, если 

доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом 

исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих 

конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных 

критериев, характеризующих товарный рынок. 

2. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта (за исключением 

финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара не превышает тридцать пять 

процентов, за исключением указанных в частях 3 и 6 настоящей статьи случаев. 

2.1. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта – юридического 

лица, учредителем (участником) которого являются одно физическое лицо (в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) или несколько физических лиц, 

если выручка от реализации товаров за последний календарный год такого хозяйствующего субъекта 

не превышает восьмисот миллионов рублей, за исключением: 
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1) хозяйствующего субъекта, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или 

другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона. Данное исключение не применяется к хозяйствующим субъектам, 

входящим в группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона; к хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц, участниками которых 

являются только лица, входящие в группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 

статьи 9 настоящего Федерального закона; к хозяйствующему субъекту, участником которого 

является индивидуальный предприниматель; 

2) финансовой организации; 

3) субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной 

монополии; 

4) хозяйствующего субъекта, имеющего в качестве учредителей или участников хозяйствующих 

субъектов – юридических лиц; 

5) хозяйственного общества, в уставном капитале которого имеется доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

2.2. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта – 

индивидуального предпринимателя, не входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом 

или другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона, если выручка от реализации товаров такого хозяйствующего 

субъекта – индивидуального предпринимателя за последний календарный год не превышает 

восьмисот миллионов рублей, а также хозяйствующего субъекта – индивидуального 

предпринимателя, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, либо входящего в 

группу лиц с хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами, единственным участником 

которого или каждого из которых являются одно или несколько лиц, входящих в группу с 

хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами по основанию, предусмотренному 

пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, при условии, что суммарная выручка от 

реализации товаров таких хозяйствующих субъектов за последний календарный год не превышает 

восьмисот миллионов рублей. 

3. Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких 

хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому 

выполняются в совокупности следующие условия: 

1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше 

долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят 

процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из 

которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, 

превышает семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из 

указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов); 

2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет 

менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) 

относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены 

малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых 

конкурентов затруднен; 

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен 

другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены 

товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация 

о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке 

доступна неопределенному кругу лиц. 
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4. Хозяйствующий субъект вправе представлять в антимонопольный орган или в суд доказательства 

того, что положение этого хозяйствующего субъекта на товарном рынке не может быть признано 

доминирующим. 

5. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта – субъекта естественной 

монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии. 

6. Федеральными законами могут устанавливаться случаи признания доминирующим положения 

хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем 

тридцать пять процентов. 

6.1 – 6.2. Утратили силу. – Федеральный закон от 05.10.2015 N 275-ФЗ. 

7. Условия признания доминирующим положения финансовой организации, поднадзорной 

Центральному банку Российской Федерации, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с 

Центральным банком Российской Федерации. Условия признания доминирующим положения иной 

финансовой организации с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Доминирующее положение финансовой 

организации, поднадзорной Центральному банку Российской Федерации, устанавливается 

антимонопольным органом в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации по 

согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок установления 

антимонопольным органом доминирующего положения иной финансовой организации утверждается 

Правительством Российской Федерации. Не может быть признано доминирующим положение 

финансовой организации, доля которой не превышает десять процентов на единственном в 

Российской Федерации товарном рынке или двадцать процентов на товарном рынке, обращающийся 

на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации. 

8. При проведении предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона 

анализа состояния конкуренции антимонопольный орган дает оценку обстоятельствам, влияющим на 

состояние конкуренции, в том числе условиям доступа на товарный рынок, долям хозяйствующих 

субъектов на рынках определенного товара, соотношению долей покупателей и продавцов товара, 

периоду существования возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения 

товара на товарном рынке. 

8.1. При проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке (товарных рынках), на 

котором совершение сделок между продавцами и покупателями осуществляется посредством 

использования цифровой платформы, антимонопольный орган устанавливает наличие сетевых 

эффектов и дает оценку возможности хозяйствующего субъекта, владеющего цифровой платформой 

и обеспечивающего посредством ее использования совершение сделок между иными лицами, 

выступающими продавцами и покупателями определенных товаров, оказывать решающее влияние на 

общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с товарного 

рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на товарный рынок другим 

хозяйствующим субъектам, в том числе за счет количества сделок, совершаемых посредством такой 

цифровой платформы. 

9. Временной интервал анализа состояния конкуренции определяется в зависимости от цели 

исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной 

интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если 

он составляет менее чем один год. 

Статья 6. Монопольно высокая цена товара 

1. Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее 

положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для 

производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в 

условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов 

товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному 



52 
 

регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее – 

сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или 

за ее пределами, в том числе установленная: 

1) путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются в совокупности 

следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались неизменными или их 

изменение не соответствует изменению цены товара; 

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изменение состава продавцов 

или покупателей товара является незначительным; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами 

государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, остались 

неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара; 

2) путем поддержания или неснижения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются 

в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, существенно снизились; 

б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает возможность изменения цены товара в 

сторону уменьшения; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами 

государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, обеспечивают 

возможность изменения цены товара в сторону уменьшения. 

2. При соблюдении условий, предусмотренных частью 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, 

не признается монопольно высокой цена товара, являющегося результатом инновационной 

деятельности, то есть деятельности, приводящей к созданию нового невзаимозаменяемого товара или 

нового взаимозаменяемого товара при снижении расходов на его производство и (или) улучшение его 

качества. 

3. Цена товара не признается монопольно высокой, если она установлена субъектом естественной 

монополии в пределах тарифа на такой товар, определенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Цена товара не признается монопольно высокой в случае непревышения цены, которая 

сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке. 

5. Цена товара не признается монопольно высокой в случае, если она установлена на бирже при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) объем продаваемого на бирже товара, производимого и (или) реализуемого хозяйствующим 

субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, составляет 

не менее величины, установленной федеральным антимонопольным органом и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование сферы деятельности, 

к которой относится производство соответствующего товара; 

2) сделки заключаются хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на 

соответствующем товарном рынке, в ходе биржевых торгов, которые соответствуют требованиям, 

определенным федеральным антимонопольным органом и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование сферы деятельности, к которой 

относится производство соответствующего товара, в том числе требованиям к минимальному 

количеству участников биржевых торгов в течение торговой сессии; 

3) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем товарном 

рынке, аккредитованный и (или) участвующий в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие 

в торгах брокеру, брокерам), предоставляет бирже список аффилированных лиц в порядке, 

установленном федеральным антимонопольным органом; 

4) действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на соответствующем 

товарном рынке, и (или) его аффилированных лиц не относятся к манипулированию рынком; 
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5) реализация на бирже товара хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение 

на соответствующем товарном рынке, осуществляется регулярно с равномерным распределением 

объема товара по торговым сессиям в течение календарного месяца. Правительство Российской 

Федерации вправе определять критерии регулярности и равномерности реализации товара на бирже 

для отдельных товарных рынков; 

6) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем товарном 

рынке, осуществляет регистрацию внебиржевых сделок на поставки товаров, обращающихся на таком 

товарном рынке, в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации; 

7) минимальный размер биржевого лота не препятствует доступу на соответствующий товарный 

рынок; 

8) реализация товара хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на 

соответствующем товарном рынке, осуществляется на бирже, соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации об организованных торгах, включая требования к 

соблюдению конфиденциальности информации о лицах, подавших соответствующие заявки на 

участие в торгах, в том числе путем подачи таких заявок брокеру, брокерам. 

6. Не признается монопольно высокой цена товара, установленная с учетом особенностей 

формирования стартовой цены на продукцию при ее продаже на бирже, согласованных с 

антимонопольным органом. 

7. Не признается монопольно высокой цена товара в случае, если она не превышает цену, 

установленную на бирже с соблюдением предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи условий, 

и при этом экономические (коммерческие) условия сделки сопоставимы по количеству и (или) объему 

поставляемых товаров, срокам исполнения обязательств, условиям платежей, обычно применяемых в 

сделках данного вида, а также по иным разумным условиям, которые могут оказывать влияние на цену. 

8. При определении монопольно высокой цены товара в соответствии с частью 1 настоящей статьи 

учитываются биржевые и внебиржевые индикаторы цен, установленные на мировых рынках 

аналогичного товара. 

Статья 7. Монопольно низкая цена товара 

1. Монопольно низкой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее 

положение хозяйствующим субъектом, если эта цена ниже суммы необходимых для производства и 

реализации такого товара расходов и прибыли и ниже цены, которая сформировалась в условиях 

конкуренции на сопоставимом товарном рынке, при наличии такого рынка на территории Российской 

Федерации или за ее пределами, в том числе установленная: 

1) путем снижения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются в совокупности 

следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались неизменными или их 

изменение не соответствует изменению цены товара; 

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изменение состава продавцов 

или покупателей товара является незначительным; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами 

государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, остались 

неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара; 

2) путем поддержания или неповышения ранее установленной цены товара, если при этом 

выполняются в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, существенно возросли; 

б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает возможность изменения цены товара в 

сторону увеличения; 
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в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами 

государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, обеспечивают 

возможность изменения цены товара в сторону увеличения. 

2. Не признается монопольно низкой цена товара в случае, если: 

1) она установлена субъектом естественной монополии в пределах тарифа на такой товар, 

определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) она не ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном 

рынке; 

3) ее установление продавцом товара не повлекло или не могло повлечь за собой ограничение 

конкуренции в связи с сокращением числа не входящих с продавцами или покупателями товара в одну 

группу лиц хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке. 

Статья 8. Согласованные действия хозяйствующих субъектов 

1. Согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих 

субъектов на товарном рынке при отсутствии соглашения, удовлетворяющие совокупности 

следующих условий: 

1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих 

субъектов; 

2) действия заранее известны каждому из участвующих в них хозяйствующих субъектов в связи с 

публичным заявлением одного из них о совершении таких действий; 

3) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных 

хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием 

обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем 

товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых 

тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на товар на 

мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем один год 

или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если этот срок составляет 

менее чем один год. 

2. Совершение лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, действий по соглашению не относится 

к согласованным действиям, а является соглашением. 

Статья 9. Группа лиц 

1. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих 

одному или нескольким признакам из следующих признаков: 

1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или 

юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего 

участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в 

соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от 

других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, 

хозяйственного партнерства); 

2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого 

юридического лица физическое лицо или юридическое лицо; 

3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или 

юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании 

учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного 

партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным 

партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, 

хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания; 
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4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава 

коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета 

фонда) составляют одни и те же физические лица; 

5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, 

если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран 

единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства); 

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого 

физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов 

количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров 

(наблюдательного совета) этого хозяйственного общества; 

7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе 

усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры; 

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части признаку 

входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в 

группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части признаку; 

9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) 

юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 8 настоящей части признаков 

входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном 

обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, 

полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного 

общества (товарищества, хозяйственного партнерства). 

2. Установленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие) на 

товарном рынке хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) группы лиц, 

если федеральным законом не установлено иное. 

Статья 9.1. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства 

1. В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения 

хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства. 

2. Для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства хозяйствующий субъект принимает внутренний акт (внутренние акты) и (или) 

применяет иные внутренние акты, в том числе другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц 

с этим хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на этого 

хозяйствующего субъекта. Указанные внутренние акты в совокупности должны содержать: 

1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности; 

2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности; 

3) меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства; 

4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом (внутренними 

актами); 

5) информацию о должностном лице, ответственном за функционирование системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

3. При принятии внутреннего акта (внутренних актов), указанного в части 2 настоящей статьи, 

хозяйствующий субъект вправе включить в него дополнительные требования к организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 
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4. Информация о принятии (применении) внутреннего акта (внутренних актов), указанного в части 2 

настоящей статьи, размещается хозяйствующим субъектом на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Данная информация размещается на русском языке. 

5. Хозяйствующий субъект вправе направить в федеральный антимонопольный орган внутренний акт 

(внутренние акты), указанный в части 2 настоящей статьи, или проект внутреннего акта (проекты 

внутренних актов) для установления их соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства. 

6. Федеральный антимонопольный орган в течение тридцати дней рассматривает направленный 

внутренний акт (внутренние акты), указанный в части 2 настоящей статьи, или проект внутреннего 

акта (проекты внутренних актов) и дает заключение об их соответствии или несоответствии 

требованиям антимонопольного законодательства. 

Статья 9.2. Экспертиза 

1. При рассмотрении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, 

подлежащих государственному контролю, дела о нарушении антимонопольного законодательства, а 

также в целях осуществления антимонопольным органом контроля за исполнением предписаний, 

выданных в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, 

антимонопольный орган или комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства по ходатайству заявителей ходатайств о даче согласия на осуществление сделки, 

иного действия, подлежащих государственному контролю, лиц, участвующих в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства, или по собственной инициативе вправе назначить экспертизу и 

привлекать экспертов для ее проведения. 

2. Заключение эксперта учитывается антимонопольным органом при принятии решения по 

результатам рассмотрения ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, 

подлежащих государственному контролю, решения по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства, а также при решении вопроса о надлежащем исполнении предписания, выданного 

в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 33 настоящего Федерального закона. 

3. Экспертом, привлекаемым антимонопольным органом или комиссией по рассмотрению дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, является лицо, соответствующее 

квалификационным требованиям, которые определяются федеральным антимонопольным органом и 

должны обеспечивать привлечение в качестве эксперта лица, обладающего специальными знаниями 

по вопросам, касающимся рассматриваемого ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, 

иного действия, подлежащих государственному контролю, или дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. Информация о назначении экспертизы, привлечении экспертов для ее проведения и 

срок проведения экспертизы указываются при рассмотрении указанного ходатайства в решении 

антимонопольного органа, а при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства 

в определении комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства. По 

запросу эксперта срок проведения экспертизы может быть продлен. 

4. Эксперт должен быть независимым по отношению к председателю и членам комиссии по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, лицам, участвующим в деле о 

нарушении антимонопольного законодательства, а при рассмотрении ходатайства о даче согласия на 

осуществление сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю, по отношению к 

работникам антимонопольного органа, рассматривающим соответствующее ходатайство, сторонам 

этой сделки и лицу, являющемуся объектом экономической концентрации, а также не должен состоять 

с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

5. Эксперт с письменного разрешения антимонопольного органа вправе знакомиться с материалами, 

связанными с рассмотрением ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, 

подлежащих государственному контролю, а при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства с письменного разрешения комиссии по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства вправе знакомиться с материалами дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, в том числе составляющими коммерческую тайну, при условии 
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предоставления антимонопольному органу или комиссии по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства письменного обязательства о неразглашении сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну. Такие материалы передаются эксперту на основании акта 

приема-передачи, подписанного работником антимонопольного органа и экспертом. 

6. Кандидатуры экспертов и вопросы, по которым требуется заключение эксперта, определяются 

антимонопольным органом или комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. При назначении экспертизы заявители ходатайств о даче согласия на 

осуществление сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю, лица, участвующие 

в деле о нарушении антимонопольного законодательства, вправе предлагать антимонопольному 

органу или комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства 

кандидатуры экспертов и представителей экспертных организаций, а также вопросы, по которым 

требуется заключение эксперта. 

7. Заявители ходатайств о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, подлежащих 

государственному контролю, лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства, вправе заявить отвод эксперту, если имеются обстоятельства, которые могут 

вызвать сомнение в его беспристрастности. Решение об отводе эксперта принимается 

антимонопольным органом или комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, привлекшими к участию в деле о нарушении антимонопольного законодательства 

эксперта, в отношении которого заявлен отвод. Заявление о повторном отводе эксперта подлежит 

оставлению без рассмотрения, если в отношении данного эксперта по тем же основаниям ранее был 

заявлен отвод, решение по которому было принято. 

8. В случае, если поставленные вопросы, по которым требуется заключение эксперта, выходят за 

пределы специальных знаний эксперта либо предоставленные ему материалы и документы 

непригодны или недостаточны для проведения экспертизы и дачи заключения, эксперт обязан 

направить в антимонопольный орган или комиссию по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, назначившие экспертизу, мотивированное сообщение в 

письменной форме о невозможности дать заключение. 

9. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

10. Эксперт осуществляет проведение экспертизы на возмездной или безвозмездной основе. Расходы 

на оплату услуг эксперта покрываются за счет средств федерального бюджета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или за счет средств заявителей ходатайств 

о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю, 

лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Расходы на оплату услуг 

эксперта не могут быть возложены на заявителей ходатайств о даче согласия на осуществление сделки, 

иного действия, подлежащих государственному контролю, лиц, участвующих в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства, без их письменного согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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2.7 Государственная политика Российской Федерации в области занятости 

 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 
 

Статьи 1 – 2. Утратили силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ. 

Статья 3. Порядок и условия признания граждан безработными 

1. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и 

готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия 

и среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) единовременной компенсации 

гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя. 

Порядок регистрации безработных граждан, порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы устанавливаются Правительством Российской Федерации. Указанные порядки содержат в том 

числе перечень необходимых для регистрации документов и (или) сведений. 

2. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, 

безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 

11 дней со дня подачи гражданином заявления о предоставлении ему государственной услуги по 

содействию в поиске подходящей работы и при наличии в органах службы занятости документов и 

(или) сведений, необходимых для постановки на регистрационный учет безработного гражданина в 

соответствии с порядком регистрации безработных граждан. Указанное заявление подается в порядке, 

установленном пунктом 3.1 статьи 15 настоящего Закона. 

При невозможности предоставления органами службы занятости подходящей работы гражданину в 

течение 10 дней со дня его регистрации в целях поиска подходящей работы этот гражданин признается 

безработным с первого дня подачи им указанного заявления и при наличии в органах службы 

занятости документов и (или) сведений, необходимых для постановки на регистрационный учет 

безработного гражданина в соответствии с порядком регистрации безработных граждан. 

Органы службы занятости запрашивают документы и (или) сведения, необходимые для постановки на 

регистрационный учет безработных граждан и находящиеся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных внебюджетных фондов, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" перечень документов. 

3. Безработными не могут быть признаны граждане: 

абзацы второй – четвертый утратили силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 

565-ФЗ; 

не направившие в органы службы занятости в срок, установленный порядком регистрации 

безработных граждан, в электронной форме с использованием Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее также – единая цифровая платформа) 

информацию о выборе двух вариантов подходящей работы или профессионального обучения; 

абзац утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

не явившиеся без уважительных причин в срок, установленный органами службы занятости, для 

регистрации их в качестве безработных (за исключением инвалидов I и II групп, с которыми 

осуществляется взаимодействие в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 статьи 15 

настоящего Закона); 
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абзацы восьмой – десятый утратили силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 

565-ФЗ. 

4. Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, которым в установленном 

порядке отказано в признании их безработными, а также граждане, отказавшиеся от посредничества 

органов службы занятости в поиске подходящей работы, имеют право на повторное обращение в 

органы службы занятости для решения вопроса о признании их безработными через один месяц со дня 

соответствующего отказа. 

Статья 4. Подходящая и неподходящая работа 

1. Подходящей считается такая работа, в том числе работа временного характера, которая 

соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его квалификации, 

условиям последнего места работы (службы), за исключением оплачиваемых общественных работ, а 

также состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места. 

2. Максимальная удаленность подходящей работы от места жительства безработного определяется органами 
службы занятости с учетом развития сети общественного транспорта в данной местности. 

2.1. Требования к подбору подходящей работы устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

3. Оплачиваемая работа, включая работу временного характера и общественные работы, требующая 

или не требующая (с учетом возрастных и иных особенностей граждан) предварительной подготовки, 

отвечающая требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (далее – трудовое законодательство), считается подходящей для 

граждан: 

впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих квалификации; уволенных 

более одного раза в течение одного года, предшествовавшего началу безработицы, за нарушение 

трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность, 

вышедших из членов крестьянского (фермерского) хозяйства в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более одного года) перерыва, а также направленных органами службы занятости на обучение и 

отчисленных за виновные действия; 

отказавшихся пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование после окончания установленного периода выплаты пособия по безработице; 

состоящих на учете в органах службы занятости более 12 месяцев; 

обратившихся в органы службы занятости после окончания сезонных работ. 

4. Подходящей не может считаться работа, если: 

она связана с переменой места жительства без согласия гражданина; 

условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда; 

предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина по последнему месту работы (службы), 

исчисляемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Данное положение 

не распространяется на граждан, вышеуказанный средний заработок которых превышал величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения (далее – прожиточный минимум), исчисленного 

в субъекте Российской Федерации в установленном порядке. В этом случае работа не может считаться 

подходящей, если предлагаемый заработок ниже величины прожиточного минимума, исчисленного в 

субъекте Российской Федерации в установленном порядке. 

 1. Государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость. 

2. Государственная политика в области содействия занятости населения направлена на: 

развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка труда; 
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обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от 

национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к 

религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости; 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках 

законности, содействие развитию их способностей к производительному, творческому труду; 

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного 

возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, 

уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 

25 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущие работу в 

течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации); 

предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы; 

поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места прежде 

всего для граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

объединение усилий участников рынка труда и согласованность их действий при реализации 

мероприятий по содействию занятости населения; 

координацию деятельности в области занятости населения с деятельностью по другим направлениям 

экономической и социальной политики, включая инвестиционно-структурную политику, 

регулирование роста и распределение доходов, предупреждение инфляции, политику в сфере 

образования; 

координацию деятельности государственных органов, профессиональных союзов, иных 

представительных органов работников и работодателей в разработке и реализации мер по 

обеспечению занятости населения; 

абзац утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

создание условий для мобильности трудовых ресурсов между субъектами Российской Федерации, в 

том числе для привлечения трудовых ресурсов субъектами Российской Федерации, включенными в 

перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 

приоритетным; 

международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, включая вопросы, 

связанные с трудовой деятельностью граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации и иностранных граждан на территории Российской Федерации, соблюдение 

международных трудовых норм; 

создание условий для развития негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по 

содействию в трудоустройстве граждан и (или) подбору работников, включая частные агентства 

занятости, а также для взаимодействия и сотрудничества таких организаций с органами службы 

занятости. 

Статья 6. Утратила силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ. 

Статья 7. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере занятости 

населения 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере занятости населения 

относятся: 

1) – 4) утратили силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 
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5) разработка и реализация мер в сфере занятости населения, за исключением мер в области содействия 

занятости населения, реализация которых отнесена к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

6) утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

7) координация деятельности по созданию экономических условий для обеспечения занятости 

населения, развития предпринимательства и самозанятости; 

8) утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ. 

2. Правительство Российской Федерации вправе разрабатывать и реализовывать дополнительные 

мероприятия в сфере занятости населения, направленные на: 

1) снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации и развитие рынка труда 

в субъектах Российской Федерации. Правительство Российской Федерации направляет в Российскую 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений информацию о 

разработанных дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда и 

развитию рынка труда в субъектах Российской Федерации; 

2) оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; 

3) повышение мобильности трудовых ресурсов, в том числе: 

утверждать перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые 

является приоритетным (далее – перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации), и 

порядок включения в него и исключения из него субъектов Российской Федерации; 

устанавливать с учетом ситуации на рынке труда Российской Федерации и (или) в случае 

необходимости регулирования привлечения работников в рамках региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов в отдельные отрасли экономики единый перечень должностей, 

профессий, специальностей, на которые работники не привлекаются в рамках региональных программ 

повышения мобильности трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, включенных в 

перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. 

3. К полномочиям уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти относятся: 

1) – 2) утратили силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

3) издание методических рекомендаций по предоставлению государственных услуг и исполнению 

государственных функций в сфере занятости населения; 

4) утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

5) утратил силу с 1 июля 2021 года. – Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ; 

6) утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

7) проведение мониторинга эффективности реализации дополнительных мероприятий на рынке труда 

субъектов Российской Федерации; 

8) – 13) утратили силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

14) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения; 

15) утверждение форм документов, связанных с предоставлением государственных услуг в области 

содействия занятости населения и предписаний, предусмотренных подпунктами 11 и 12 настоящего 

пункта; 

16) утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

17) утратил силу с 1 сентября 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

17.1) утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

18) утверждение типовой региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов; 
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19) утверждение порядка предоставления сертификата на привлечение трудовых ресурсов (далее – 

сертификат) и его формы; 

20) утратил силу. – Федеральный закон от 03.07.2018 N 190-ФЗ. 

Статья 7.1. Утратила силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ. 

Статья 7.1-1. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области содействия занятости населения 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

содействия занятости населения относятся: 

1) – 2) утратили силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

3) разработка с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений соответствующего субъекта Российской Федерации региональных программ, 

предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы 

содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по 

организации сопровождения при содействии в трудоустройстве и занятости инвалидов, и реализация 

таких программ; 

4) разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных 

мероприятий в области содействия занятости населения, включая меры по содействию в 

трудоустройстве и занятости инвалидов; 

5) – 7) утратили силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

8) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих государственных 

услуг: 

содействие гражданам в поиске подходящей работы; 

абзацы третий – четвертый утратили силу. – Федеральный закон от 07.04.2020 N 108-ФЗ; 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования; 

психологическая поддержка безработных граждан; 

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

абзац утратил силу с 1 июля 2021 года. – Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ; 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или 

высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и 

о квалификации; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, 
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зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их 

семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 

занятости; 

абзацы тринадцатый – четырнадцатый утратили силу. – Федеральный закон от 03.07.2018 N 190-ФЗ; 

организация сопровождения при содействии занятости инвалидов; 

содействие работодателям в подборе необходимых работников; 

9) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию граждан, 

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы (распределение указанных граждан на 

группы в зависимости от сферы их предыдущей профессиональной деятельности, пола, возраста и 

других социально-демографических характеристик, а также статуса на рынке труда, потенциала 

трудоустройства и мотивации к трудоустройству), а также профилированию работодателей 

(распределение работодателей на группы в зависимости от организационно-правовой формы, вида 

экономической деятельности, финансово-экономического положения, условий труда, уровня 

заработной платы и других характеристик) в целях оказания указанным гражданам и работодателям 

эффективной помощи при предоставлении государственных услуг в области содействия занятости с 

учетом складывающейся ситуации на рынке труда; 

10) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан; 

11) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения в субъектах Российской Федерации; 

12) формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости 

населения, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области 

содействия занятости населения, и государственных учреждений службы занятости населения; 

13) – 14) утратили силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

15) содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных 

программ повышения мобильности трудовых ресурсов; 

16) информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; 

17) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

18) организация проведения оплачиваемых общественных работ. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают порядок, условия 

предоставления и размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 

юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе организовывать 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

3.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе разрабатывать и 

реализовывать мероприятия, направленные на создание условий для совмещения незанятыми 

многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой деятельностью. 

3.2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе разрабатывать и 

реализовывать региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, 
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предусматривающие создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектов Российской 

Федерации, не включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. 

4. Утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ. 

5. Утратил силу с 1 июля 2021 года. – Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ. 

6 – 7. Утратили силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ. 

8. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе организовывать 

взаимодействие с иными организациями при реализации полномочий в области содействия занятости 

населения. 

Статья 7.2. Участие органов местного самоуправления в содействии занятости населения 

1. Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании 

мероприятий, предусмотренных статьей 7.1-1 настоящего Закона. 

2. Органы местного самоуправления могут оказывать содействие органам службы занятости в 

получении достоверной информации о занятости граждан. 

3. Органы местного самоуправления вправе реализовывать дополнительные мероприятия в области 

содействия занятости населения, направленные на привлечение трудовых ресурсов, и осуществлять 

расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований (за исключением финансовых 

средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов). 

 

Глава II. ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

 

Статья 8. Утратила силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ. 

Статья 9. Право граждан на консультацию, профессиональную ориентацию, содействие в 

переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, психологическую поддержку, 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, получение 

информации в органах службы занятости 

1. Граждане имеют право на бесплатную консультацию, бесплатное получение информации и услуг, 

которые связаны с профессиональной ориентацией, в органах службы занятости в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, возможности прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования. 

2. Безработные граждане имеют также право на бесплатное получение услуг по психологической 

поддержке, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по 

направлению органов службы занятости. 

3. Безработные граждане и граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, имеют также право на бесплатное получение услуг по содействию в переезде и 

переселении в другую местность для трудоустройства. 

Статья 10. Право граждан на профессиональную деятельность за пределами территории 

Российской Федерации 

Граждане имеют право на самостоятельный поиск работы и трудоустройство за пределами территории 

Российской Федерации. 

Статья 11. Право граждан на обжалование действий органов службы занятости и их 

должностных лиц 

Граждане вправе обжаловать решения, действия или бездействие органов службы занятости и их 

должностных лиц в вышестоящий орган службы занятости, а также в суд в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Глава III. ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

 

Статья 12. Гарантии государства в реализации права граждан на труд 

1. Гражданам Российской Федерации гарантируются: 

абзац утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

защита от безработицы; 

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов 

службы занятости; 

информирование о положении на рынке труда. 

2. Безработным гражданам гарантируются: 

абзац утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ; 

осуществление мер активной политики занятости населения, включая бесплатное получение услуг по 

профессиональной ориентации и психологической поддержке, профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию по направлению органов службы занятости; 

бесплатное медицинское освидетельствование при направлении органами службы занятости для 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования; 

абзац утратил силу с 1 января 2012 года. – Федеральный закон от 30.11.2011 N 361-ФЗ. 

Статья 13. Дополнительные гарантии занятости для отдельных категорий населения 

1. Государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испытывающим трудности в 

поиске работы, путем разработки и реализации программ содействия занятости, создания 

дополнительных рабочих мест и специализированных организаций (включая рабочие места и 

организации для труда инвалидов), установления квоты для приема на работу инвалидов, а также 

путем организации обучения по специальным программам и другими мерами. 

2. Утратил силу с 1 июля 2021 года. – Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ. 

3. Утратил силу с 1 января 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ. 

4. Жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, при прочих равных 

условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Статьи 13.1 – 13.2. Утратили силу с 1 сентября 2024 года. – Федеральный закон от 12.12.2023 N 

565-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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2.9 Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации 

 

Федеральный закон  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и 

средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) – 4) утратили силу. – Федеральный закон от 29.06.2015 N 156-ФЗ; 

5) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – поддержка) – 

деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов публичной власти 

федеральной территории, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с государственными программами (подпрограммами) 

Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее – государственные 

программы (подпрограммы) Российской Федерации, государственные программы (подпрограммы) 

субъектов Российской Федерации, муниципальные программы (подпрограммы), а также деятельность 

акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", осуществляемая в соответствии с настоящим Федеральным законом, в 

качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства (далее также – 

корпорация развития малого и среднего предпринимательства), его дочерних обществ, деятельность 

акционерного общества "Российский экспортный центр" (далее – Российский экспортный центр) по 

поддержке экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляемая в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 8 

декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности", его дочерних обществ, деятельность заказчиков, указанных в части 1 статьи 16.1 

настоящего Федерального закона; 

6) финансовая организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая 

организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный 

инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный 

пенсионный фонд, организатор торговли, кредитный потребительский кооператив, микрофинансовая 

организация; 

7) социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, направленная на 

достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и 

общества и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 

настоящего Федерального закона; 

8) социальное предприятие – субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий 

деятельность в сфере социального предпринимательства; 

9) национальная гарантийная система поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – 

национальная гарантийная система) – система взаимодействующих организаций, осуществляющих 
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деятельность в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, состоящая из участников 

национальной гарантийной системы, к которым относятся корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства, акционерное общество "Российский банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства", а также фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды 

поручительств) (далее – региональные гарантийные организации) и государственные 

(муниципальные) микрофинансовые организации, соответствующие требованиям к региональным 

гарантийным организациям и государственным (муниципальным) микрофинансовым организациям и 

их деятельности соответственно, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

10) программа по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их 

потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) (далее – программа развития поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) – комплекс мер по оказанию финансовой, правовой, методической, 

информационной и иной поддержки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

субъектам малого и среднего предпринимательства – участникам программы развития поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) (далее – участники программы развития поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков), реализуемых заказчиками, указанными в части 1 статьи 16.1 настоящего Федерального 

закона, при участии корпорации развития малого и среднего предпринимательства и (или) 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заинтересованных органов (организаций); 

11) индивидуальная карта развития субъекта малого или среднего предпринимательства – 

индивидуально определенный перечень мероприятий по оказанию финансовой, правовой, 

методической, информационной и иной поддержки, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, участнику программы развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

Статья 4. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 

настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

1.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных 

партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего 

предпринимательства должны выполняться следующие условия: 

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств должно быть 

выполнено хотя бы одно из следующих требований: 

а) участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества – Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, общественные или религиозные 

организации (объединения), благотворительные и иные фонды (за исключением инвестиционных 

фондов) владеют суммарно не более чем двадцатью пятью процентами долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества 

или не более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций акционерного общества, а 

участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества – иностранные юридические 

лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

владеют суммарно не более чем сорока девятью процентами долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не 

более чем сорока девятью процентами голосующих акций акционерного общества. Предусмотренное 

настоящим подпунктом ограничение в отношении суммарной доли участия общественных 

объединений инвалидов, иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется: 
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на участников хозяйственных обществ – иностранных юридических лиц, у которых доход, 

полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный 

год, не превышает предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для 

средних предприятий в соответствии с пунктом 3 настоящей части, и среднесписочная численность 

работников которых за предшествующий календарный год не превышает предельного значения, 

указанного в подпункте "б" пункта 2 настоящей части (за исключением иностранных юридических 

лиц, государство постоянного местонахождения которых включено в утверждаемый в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны); 

на хозяйственные общества, соответствующие условиям, указанным в подпунктах "б" – "д", "ж" 

настоящего пункта; 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены 

к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких 

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств – бюджетным, автономным научным 

учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего образования; 

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в 

соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре 

"Сколково"; 

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике". Юридические лица включаются в данный перечень 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии соответствия одному 

из следующих критериев: 

юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов 

акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, 

в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно 

распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность 

назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального 

исполнительного органа, а также возможность определять избрание более половины состава совета 

директоров (наблюдательного совета); 

юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ "О 

реорганизации Российской корпорации нанотехнологий"; 

е) утратил силу с 1 декабря 2018 года. – Федеральный закон от 03.08.2018 N 313-ФЗ; 

ж) участниками обществ с ограниченной ответственностью являются только общероссийские 

общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения) и в 

таких обществах с ограниченной ответственностью за предшествующий календарный год 
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среднесписочная численность инвалидов по отношению к другим работникам составляет не менее чем 

пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее чем двадцать 

пять процентов; 

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных 

обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из 

требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, 

потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения среднесписочной 

численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) до ста человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются микропредприятия 

– до пятнадцати человек); 

б) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий, если иное предельное 

значение среднесписочной численности работников для средних предприятий не установлено в 

соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящей части; 

2.1) Правительство Российской Федерации вправе установить предельное значение среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год свыше установленного подпунктом "б" 

пункта 2 настоящей части для средних предприятий – хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, которые 

осуществляют в качестве основного вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере 

легкой промышленности (в рамках класса 13 "Производство текстильных изделий", класса 14 

"Производство одежды", класса 15 "Производство кожи и изделий из кожи" раздела С 

"Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности) и среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный 

год превысила предельное значение, установленное подпунктом "б" пункта 2 настоящей части. 

Соответствующий вид предпринимательской деятельности, предусмотренный настоящим пунктом, 

признается основным при условии, что доля доходов от осуществления такого вида деятельности по 

итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов 

юридического лица; 

2.2) для средних предприятий – хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных 

партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, 

производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют в качестве основного вида 

деятельности предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания (в рамках класса 56 

"Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность гостиниц 

и предприятий общественного питания" Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности), предельное значение среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год устанавливается в размере 1500 человек. Соответствующий вид 

предпринимательской деятельности, предусмотренный настоящим пунктом, признается основным 

при условии, что в составе сведений о хозяйственном обществе, хозяйственном товариществе, 

хозяйственном партнерстве, производственном кооперативе, потребительском кооперативе, 

крестьянском (фермерском) хозяйстве в едином государственном реестре юридических лиц и об 

индивидуальном предпринимателе в едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей содержится соответствующий код по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности в качестве основного вида деятельности по состоянию на 1-е число 

месяца внесения сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, 

соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных 

кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской 

деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым 
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видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные 

значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2. Утратил силу. – Федеральный закон от 29.06.2015 N 156-ФЗ. 

3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с 

наибольшим по значению условием, установленным пунктами 2, 2.1, 2.2 и 3 части 1.1 настоящей 

статьи, если иное не установлено настоящей частью. Категория субъекта малого или среднего 

предпринимательства для индивидуальных предпринимателей, не привлекавших для осуществления 

предпринимательской деятельности в предшествующем календарном году наемных работников, 

определяется в зависимости от величины полученного дохода в соответствии с пунктом 3 части 1.1 

настоящей статьи. Общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества с 

единственным акционером и хозяйственные товарищества, соответствующие условиям, указанным в 

подпункте "а" пункта 1 части 1.1 настоящей статьи (за исключением условий, установленных абзацами 

вторым и третьим указанного подпункта), хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые были 

созданы в период с 1 июля текущего календарного года по 30 июня года, следующего за текущим 

календарным годом (далее – вновь созданные юридические лица), зарегистрированные в указанный 

период индивидуальные предприниматели (далее – вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели), а также индивидуальные предприниматели, применяющие только патентную 

систему налогообложения, относятся к микропредприятиям. Категория субъекта малого или среднего 

предпринимательства для указанных в подпункте "г" пункта 1 части 1.1 настоящей статьи 

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, которые в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, используют право на 

освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика по представлению налоговой 

отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяется в 

зависимости от значения среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год, определяемого в соответствии с пунктом 2 части 1.1 настоящей статьи. 

4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется в случае, если 

предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 2, 2.1, 2.2 и 3 части 

1.1 настоящей статьи, в течение трех календарных лет, следующих один за другим, при условии, что 

иное не установлено настоящей статьей. 

4.1. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства вновь созданного юридического 

лица, вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя сохраняется или изменяется в 

случае, если сведения о таких юридическом лице или индивидуальном предпринимателе сохраняются 

в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом условий, установленных 

частью 1.1 настоящей статьи, при исключении из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства указания на то, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

является соответственно вновь созданным юридическим лицом, вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем. 

5. При обращении за оказанием поддержки, предусмотренной настоящим Федеральным законом, 

вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 

сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4.1 настоящего Федерального закона, заявляют о соответствии условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным настоящим 

Федеральным законом, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 

бизнеса. 

6 – 8. Утратили силу с 1 января 2016 года. – Федеральный закон от 29.12.2015 N 408-ФЗ. 

Статья 4.1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
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1. Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 настоящего 

Федерального закона, вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с настоящей статьей. 

2. Ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах (далее – уполномоченный орган). 

3. В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся следующие 

сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства: 

1) наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального 

предпринимателя; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя; 

4) дата внесения сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5) категория субъекта малого или среднего предпринимательства (микропредприятие, малое 

предприятие или среднее предприятие); 

5.1) сведения о среднесписочной численности работников юридического лица в случае, если такие 

сведения размещены на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с пунктом 1.1 статьи 102 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

6) указание на то, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является 

соответственно вновь созданным юридическим лицом, вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем; 

7) содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей в отношении соответственно юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности; 

8) содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем; 

9) сведения о производимой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем продукции (в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности) 

с указанием на соответствие такой продукции критериям отнесения к инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции; 

10) сведения о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в реестры 

(перечни) субъектов малого и среднего предпринимательства – участников программ партнерства 

между юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", и субъектами малого и среднего предпринимательства; 

11) сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем 

календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"; 

11.1) указание на то, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является 

социальным предприятием; 
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12) иные сведения, включение которых в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

4. Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного 

реестра осуществляются уполномоченным органом с 10 июля по 10 декабря текущего календарного 

года в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи, на основании сведений, содержащихся в 

едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, представленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год, сведений о доходе, полученном от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, сведений, содержащихся в 

документах, связанных с применением специальных налоговых режимов в предшествующем 

календарном году, а также сведений, представленных в уполномоченный орган в соответствии с 

частями 6 – 6.5 и 7.1 настоящей статьи. 

4.1. Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного 

реестра осуществляются уполномоченным органом с 10 января по 10 июня текущего календарного 

года в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи, на основании сведений, содержащихся в 

едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, представленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах сведений о среднесписочной численности работников за календарный 

год, предшествующий предыдущему календарному году, сведений о доходе, полученном от 

осуществления предпринимательской деятельности за календарный год, предшествующий 

предыдущему календарному году, сведений, содержащихся в документах, связанных с применением 

специальных налоговых режимов в календарном году, предшествующем предыдущему календарному 

году, а также сведений, представленных в уполномоченный орган в соответствии с частями 6 – 6.5 и 

7.1 настоящей статьи. 

5. Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного 

реестра осуществляются уполномоченным органом в следующем порядке: 

1) указанные в пунктах 1 – 5.1, 7 и 8 части 3 настоящей статьи сведения о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 настоящего Федерального закона (за исключением 

сведений о вновь созданных юридических лицах и вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона), вносятся 

в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10-го числа каждого месяца на 

основании указанных в частях 4 и 4.1 настоящей статьи сведений, имеющихся у уполномоченного 

органа по состоянию на 1-е число месяца внесения сведений о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) указанные в пунктах 1 – 5, 7 и 8 части 3 настоящей статьи сведения о вновь созданных юридических 

лицах и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным частью 3 статьи 4 

настоящего Федерального закона, вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства 10-го числа месяца, следующего за месяцем внесения соответственно в единый 

государственный реестр юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей сведений о создании юридического лица, государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (за исключением сведений о таких 

юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, деятельность которых прекращена в 

установленном порядке в месяце внесения соответственно в единый государственный реестр 
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юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о 

создании юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя). Внесение в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства сведений о таких юридических лицах и индивидуальных предпринимателях 

осуществляется без учета условий, установленных пунктами 2, 2.1, 2.2 и 3 части 1.1 статьи 4 

настоящего Федерального закона; 

3) содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведения, 

указанные в пунктах 1, 3, 7 и 8 части 3 настоящей статьи, в случае их изменения вносятся в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства или исключаются из указанного реестра 10-

го числа месяца, следующего за месяцем внесения соответствующих сведений в единый 

государственный реестр юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей; 

4) сведения, указанные в пункте 6 части 3 настоящей статьи, подлежат исключению из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства 10 июля года, следующего за годом, в котором 

такие сведения внесены в указанный реестр; 

5) содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведения о 

юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях исключаются из указанного реестра 10 

июля текущего календарного года в случае, если такие юридические лица, индивидуальные 

предприниматели не представили в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год и (или) налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода, 

полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный 

год, либо такие юридические лица, индивидуальные предприниматели не соответствуют условиям, 

установленным статьей 4 настоящего Федерального закона; 

5.1) дата внесения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о 

юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, которые отвечают условиям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 настоящего 

Федерального закона, и сведения о которых были ранее исключены из указанного реестра в 

соответствии с условиями, установленными пунктом 5 настоящей части, соответствует дате 

фактического внесения сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной пунктом 1 

настоящей части; 

6) сведения, указанные в пунктах 9 – 11 части 3 настоящей статьи, вносятся в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства 10-го числа месяца, следующего за месяцем получения 

указанных сведений уполномоченным органом в соответствии с частью 8 настоящей статьи; 

7) сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, деятельность которых 

прекращена в установленном порядке, исключаются из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства 10-го числа месяца, следующего за месяцем внесения соответственно в единый 

государственный реестр юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей сведений о прекращении деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

8) сведения, указанные в пункте 12 части 3 настоящей статьи, вносятся в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства и исключаются из него в сроки, установленные 

Правительством Российской Федерации; 

9) сведения, указанные в пункте 11.1 части 3 настоящей статьи, вносятся в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства или исключаются из него ежегодно 10 июля текущего 

календарного года на основании сведений, представленных в уполномоченный орган в соответствии 

с частью 6.4 настоящей статьи. 

6. В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 

уполномоченный орган ежегодно в срок до 5 июля представляются следующие сведения по состоянию 

на 1 июля текущего календарного года: 
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1) биржами – сформированный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

перечень акционерных обществ, акции которых обращаются на организованном рынке ценных бумаг 

и отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-

технической деятельности, – перечень хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств – бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся 

бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего 

образования; 

3) управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 

года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", – реестр участников проекта, 

предусмотренный указанным Федеральным законом; 

4) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, – перечень 

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, учредителями (участниками) которых являются 

юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике"; 

5) уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти в сфере промышленной политики – сформированный в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, перечень хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств, которые осуществляют в качестве основного вида деятельности предпринимательскую 

деятельность в сфере легкой промышленности (в рамках класса 13 "Производство текстильных 

изделий", класса 14 "Производство одежды", класса 15 "Производство кожи и изделий из кожи" 

раздела С "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности) и среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный 

год превысила предельное значение, установленное подпунктом "б" пункта 2 части 1.1 статьи 4 

настоящего Федерального закона, но не превысила предельное значение, установленное в 

соответствии с пунктом 2.1 части 1.1 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

6.1. В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства держатели 

реестров акционеров акционерных обществ, которые созданы до 1 декабря года, предшествующего 

текущему календарному году, и в составе сведений о которых в едином государственном реестре 

юридических лиц содержатся сведения о соответствующем держателе реестра акционеров 

акционерных обществ, ежегодно до 5 июля представляют в уполномоченный орган перечень 

акционерных обществ, соответствующих условиям, установленным подпунктом "а" пункта 1 части 1.1 

статьи 4 настоящего Федерального закона (за исключением условий, установленных абзацем третьим 

указанного подпункта). Указанный перечень формируется держателями реестров акционеров 

акционерных обществ на основании имеющихся у них данных, содержащихся в списках лиц, 

имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров соответствующего акционерного 

общества, проведенном в текущем календарном году. 

6.2. В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 

уполномоченный орган ежегодно с 1 по 5 июля представляются следующие сведения: 

1) перечень обществ с ограниченной ответственностью, которые созданы до 1 декабря года, 

предшествующего текущему календарному году, и участниками которых являются иностранные 
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юридические лица, соответствующие по состоянию на 1 января текущего календарного года условию, 

установленному абзацем вторым подпункта "а" пункта 1 части 1.1 статьи 4 настоящего Федерального 

закона, – аудиторскими организациями, сведения о которых по состоянию на 1 июля текущего 

календарного года внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Указанный перечень формируется 

аудиторскими организациями по результатам сопоставления ими данных, содержащихся в отчетности, 

представленной соответствующим иностранным юридическим лицом в налоговый орган страны, где 

учреждено соответствующее иностранное юридическое лицо, с условием, установленным абзацем 

вторым подпункта "а" пункта 1 части 1.1 статьи 4 настоящего Федерального закона; 

2) перечень аудиторских организаций, сведения о которых по состоянию на 1 июля текущего 

календарного года внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", – саморегулируемой организацией 

аудиторов. 

6.3. В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Правительство Российской Федерации определяет лиц, представляющих сведения, предусмотренные 

пунктом 12 части 3 настоящей статьи, и сроки представления такими лицами указанных сведений в 

уполномоченный орган. 

6.4. В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют в 

уполномоченный орган ежегодно до 5 июля сформированный по состоянию на 1 июля текущего 

календарного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 

бизнеса, перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия. 

6.5. В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 

уполномоченный орган ежегодно с 1 по 5 июля представляются следующие сведения: 

1) перечень обществ с ограниченной ответственностью, которые созданы до 1 декабря года, 

предшествующего текущему календарному году, и участниками которых являются только 

общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные 

подразделения), в случае соответствия таких обществ с ограниченной ответственностью условиям, 

установленным подпунктом "ж" пункта 1 части 1.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, – 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов, которые и (или) отделения 

(территориальные подразделения) которых являются участниками соответствующих обществ с 

ограниченной ответственностью; 

2) перечень общероссийских общественных объединений инвалидов и их отделений 

(территориальных подразделений), сведения о которых по состоянию на 1 июля текущего 

календарного года переданы в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с частями восьмой и девятой статьи 33 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", – федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации 

некоммерческих организаций. 

7. Указанные в пункте 12 части 3 и частях 6 – 6.2, 6.4, 6.5 настоящей статьи сведения представляются 

в уполномоченный орган в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта уполномоченного 

органа в сети "Интернет". 

7.1. Указанные в частях 6 – 6.2, 6.4 и 6.5 настоящей статьи сведения в случае их непредставления в 

уполномоченный орган с 1 по 5 июля могут представляться ежемесячно (с 1-го по 5-е число месяца) 

по состоянию на 1-е число месяца внесения сведений о юридических лицах и об индивидуальных 
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предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Сведения, 

представляемые в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящей частью, 

представляются в уполномоченный орган в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта уполномоченного 

органа в сети "Интернет". 

8. Сведения, указанные в пунктах 9 – 11 части 3 настоящей статьи, в целях внесения таких сведений в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства представляются в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в 

уполномоченный орган юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сведения о 

которых внесены в указанный реестр, с использованием официального сайта уполномоченного органа 

в сети "Интернет". 

9. Сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 10-

го числа каждого месяца размещаются в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного 

органа и являются общедоступными в течение пяти календарных лет, следующих за годом размещения 

таких сведений в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа. 

Статья 6. Основные цели и принципы государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации 

1. Государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации является частью государственной социально-экономической политики и 

представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, 

информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер, 

осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

направленных на обеспечение реализации целей и принципов, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

2. Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации являются: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной 

среды в экономике Российской Федерации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 

Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 

(работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 

налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

3. Основными принципами государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации являются: 

1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления; 
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2) ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

формировании и реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, экспертизе проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, правовых актов органов местного 

самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению 

поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными государственными 

программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 

(подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными программами 

(подпрограммами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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2.10 Фондовый рынок 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

 

Глава 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

§ 1. Общие положения 

 Статья 142. Ценные бумаги 

1. Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и 

удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны 

только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). 

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в 

решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями 

закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав 

в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги). 

2. Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого 

инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком 

качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке. 

Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в случаях, установленных 

законом. 

Статья 143. Виды ценных бумаг 

1. Документарные ценные бумаги могут быть предъявительскими (ценными бумагами на 

предъявителя), ордерными и именными. 

2. Предъявительской является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным 

требовать исполнения по ней, признается ее владелец. 

3. Ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать 

исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему 

от первоначального владельца по непрерывному ряду индоссаментов. 

4. Именной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать 

исполнения по ней, признается одно из следующих указанных лиц: 

1) владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных записях, которые 

ведутся обязанным лицом или действующим по его поручению и имеющим соответствующую 

лицензию лицом. Законом может быть предусмотрена обязанность передачи такого учета лицу, 

имеющему соответствующую лицензию; 

2) владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя или перешла к нему от 

первоначального владельца в порядке непрерывного ряда уступок требования (цессий) путем 

совершения на ней именных передаточных надписей или в иной форме в соответствии с правилами, 

установленными для уступки требования (цессии). 

5. Выпуск или выдача предъявительских ценных бумаг допускается в случаях, установленных 

законом. 

Возможность выпуска или выдачи определенных документарных ценных бумаг в качестве именных 

либо ордерных может быть исключена законом. 

6. Если иное не установлено настоящим Кодексом, законом или не вытекает из особенностей фиксации 

прав на бездокументарные ценные бумаги, к таким ценным бумагам применяются правила об именных 

документарных ценных бумагах, правообладатель которых определяется в соответствии с учетными 

записями.  

Назад к оглавлению 
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2.10 Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. 
Денежно-кредитная (монетарная) политика Банка России 

 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» 

 

Статья 2. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью. 

В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, Банк 

России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка 

России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами 

указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России – по обязательствам 

государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. 

 

Статья 3. Целями деятельности Банка России являются: 

защита и обеспечение устойчивости рубля; 

развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

развитие финансового рынка Российской Федерации; 

обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 

 

Статья 4. Банк России выполняет следующие функции: 

1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую 

государственную денежно-кредитную политику; 

1.1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит политику 

развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации; 

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение; 

2.1) утверждает графическое обозначение рубля в виде знака; 

3) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, иностранных банков, 

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы (далее 

также – филиалы иностранных банков), организует систему их рефинансирования; 

4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; 

4.1) осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе; 

4.2) организует и обеспечивает функционирование платформы цифрового рубля; 

5) устанавливает правила проведения банковских операций; 

6) утратил силу. – Федеральный закон от 24.02.2021 N 20-ФЗ; 

7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России; 

8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным 

организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и 

отзывает их; 
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8.1) принимает решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов; 

8.2) принимает решения о выдаче иностранным банкам лицензий на осуществление банковских 

операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы 

и об отзыве (аннулировании) таких лицензий; 

9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций, филиалов иностранных банков и 

банковских групп (далее – банковский надзор); 

9.1) осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых 

организаций в соответствии с федеральными законами; 

9.2) осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере оказания профессиональных услуг на 

финансовом рынке в соответствии с федеральными законами; 

9.3) осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью операторов по приему 

платежей в соответствии с федеральными законами; 

10) осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, 

регистрацию отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

10.1) осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства 

Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах; 

10.2) осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в 

акционерных обществах; 

11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской Федерации все виды 

банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка России; 

12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

13) определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, иностранными 

государствами, а также с юридическими и физическими лицами; 

14) утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для Банка России, кредитных 

организаций, некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных 

рейтинговых агентств, план счетов бухгалтерского учета для Банка России и порядок его применения, 

планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций, некредитных финансовых 

организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядок их применения; 

14.1) утратил силу с 1 января 2022 года. – Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ; 

15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю; 

16) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации; 

16.1) принимает участие в разработке методологии составления финансового счета Российской 

Федерации в системе национальных счетов и организует составление финансового счета Российской 

Федерации; 

16.2) организует составление платежного баланса Российской Федерации, международной 

инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской 

Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, международных резервов Российской 

Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской 

Федерации за рубеж; 

16.3) для составления платежного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной 

позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, 

внешнего долга Российской Федерации, международных резервов Российской Федерации, прямых 

инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж 

самостоятельно формирует и утверждает статистическую методологию, перечень респондентов, 

формы федерального статистического наблюдения и порядок составления и предоставления 

респондентами первичных статистических данных по этим формам; 

17) утратил силу с 1 января 2013 года. – Федеральный закон от 21.11.2011 N 327-ФЗ; 
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18) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации, публикует 

соответствующие материалы и статистические данные; 

18.1) осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами 

банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской 

Федерации, в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законом; 

18.2) является депозитарием средств Международного валютного фонда в валюте Российской 

Федерации, осуществляет операции и сделки, предусмотренные статьями Соглашения 

Международного валютного фонда и договорами с Международным валютным фондом; 

18.3) осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком; 

18.4) осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых 

рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в 

соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному 

пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по 

негосударственному пенсионному обеспечению и по договорам долгосрочных сбережений; 

18.5) организовывает оказание услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям 

(далее – финансовые сообщения); 

18.6) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации реализует мероприятия по 

повышению уровня финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; 

18.7) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит 

политику по обеспечению доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

18.8) осуществляет оценку степени (уровня) риска совершения подозрительных операций кредитными 

организациями, филиалами иностранных банков, клиентами кредитных организаций и клиентами 

филиалов иностранных банков – юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, 

филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) 

(индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

18.9) выполняет функции уполномоченного органа и регулирующего органа по вопросам 

экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке в случаях 

и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"; 

19) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 4.1. Банк России при осуществлении функций, предусмотренных федеральными законами, 

обязан разрабатывать и реализовывать политику по предотвращению, выявлению и управлению 

конфликтами интересов. 

 

Статья 5. Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Государственная Дума: 

назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка России по представлению 

Президента Российской Федерации; 

назначает на должность и освобождает от должности членов Совета директоров Банка России (далее 

– Совет директоров) по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом 

Российской Федерации; 
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направляет и отзывает представителей Государственной Думы в Национальном финансовом совете в 

рамках своей квоты; 

рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики и 

принимает по ним решение; 

рассматривает годовой отчет Банка России и принимает по нему решение; 

принимает решение о проверке Счетной палатой Российской Федерации финансово-хозяйственной 

деятельности Банка России, его структурных подразделений и учреждений. Указанное решение может 

быть принято только на основании предложения Национального финансового совета; 

проводит парламентские слушания о деятельности Банка России с участием его представителей; 

заслушивает доклады Председателя Банка России о деятельности Банка России (при представлении 

годового отчета и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики). 

Банк России представляет в Государственную Думу и Президенту Российской Федерации 

информацию в порядке, установленном федеральными законами. 

 

Глава VII. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Статья 35. Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России 

являются: 

1) процентные ставки по операциям Банка России; 

2) обязательные резервные требования; 

3) операции на открытом рынке; 

4) рефинансирование кредитных организаций, филиалов иностранных банков; 

5) валютные интервенции; 

6) установление ориентиров роста денежной массы; 

7) прямые количественные ограничения; 

8) эмиссия облигаций от своего имени; 

9) другие инструменты, определенные Банком России. 

 

Статья 36. Банк России регулирует общий объем выдаваемых им кредитов в соответствии с 

принятыми ориентирами единой государственной денежно-кредитной политики. 

 

Статья 37. Банк России может устанавливать одну или несколько процентных ставок по различным 

видам операций или проводить процентную политику без фиксации процентной ставки. 

Банк России использует процентную политику для воздействия на рыночные процентные ставки. 

 

Статья 38. Размер обязательных резервных требований (норматив обязательных резервов, 

коэффициент усреднения обязательных резервов) и порядок выполнения кредитными организациями, 

филиалами иностранных банков обязательных резервных требований, включая порядок 

депонирования обязательных резервов в Банке России, устанавливаются Советом директоров. 

Нормативы обязательных резервов определяют размер обязательных резервов в процентном 

отношении к обязательствам кредитной организации, иностранного банка, принятых через свой 

филиал, созданный для осуществления деятельности на территории Российской Федерации. 

Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20 процентов обязательств кредитной 

организации, обязательств иностранного банка, принятых через свой филиал, созданный для 

осуществления деятельности на территории Российской Федерации, и могут быть 
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дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией, 

небанковских кредитных организаций и филиалов иностранных банков. В этом случае нормативы 

обязательных резервов, устанавливаемые для банков с универсальной лицензией, должны быть 

едиными для всех банков с универсальной лицензией, устанавливаемые для банков с базовой 

лицензией, должны быть едиными для всех банков с базовой лицензией, устанавливаемые для 

небанковских кредитных организаций, должны быть едиными для всех небанковских кредитных 

организаций, устанавливаемые для филиалов иностранных банков, должны быть едиными для всех 

филиалов иностранных банков. Нормативы обязательных резервов, устанавливаемые для банков с 

базовой лицензией, не могут быть выше нормативов обязательных резервов, устанавливаемых для 

банков с универсальной лицензией. 

Нормативы обязательных резервов не могут быть единовременно изменены более чем на пять 

пунктов. 

Коэффициент усреднения обязательных резервов представляет собой числовой множитель, значение 

которого находится в интервале от 0 до 1 и который применяется для расчета усредненной величины 

обязательных резервов. Коэффициент усреднения обязательных резервов может быть 

дифференцированным для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией, 

небанковских кредитных организаций и филиалов иностранных банков. В этом случае максимальная 

величина коэффициента усреднения обязательных резервов, устанавливаемого для банков с 

универсальной лицензией, должна быть единой для всех банков с универсальной лицензией, 

устанавливаемого для банков с базовой лицензией, должна быть единой для всех банков с базовой 

лицензией, устанавливаемого для небанковских кредитных организаций, должна быть единой для всех 

небанковских кредитных организаций, устанавливаемого для филиалов иностранных банков, должна 

быть единой для всех филиалов иностранных банков. 

Банк России имеет право установить порядок депонирования кредитными организациями, филиалами 

иностранных банков обязательных резервов на счетах для хранения обязательных резервов, открытых 

в Банке России, и (или) путем поддержания на корреспондентском счете, открытом в Банке России, 

усредненной величины обязательных резервов, рассчитываемой исходя из размера коэффициента 

усреднения обязательных резервов. 

При нарушении обязательных резервных требований Банк России имеет право списать в бесспорном 

порядке с корреспондентского счета кредитной организации, открытого в Банке России, с 

корреспондентского счета иностранного банка, осуществляющего деятельность на территории 

Российской Федерации через свой филиал, открытого в Банке России, сумму недовнесенных на счета 

для хранения обязательных резервов денежных средств (недовзнос в обязательные резервы) и при 

невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов сумму денежных средств, 

рассчитываемую исходя из величины невыполнения усреднения обязательных резервов, 

определяемой как разница между предоставленной кредитной организации, филиалу иностранного 

банка и фактически поддержанной кредитной организацией, филиалом иностранного банка 

усредненными величинами обязательных резервов, в размере и порядке, установленных Банком 

России. 

Банк России также имеет право взыскать с кредитной организации, иностранного банка, 

осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, в судебном 

порядке штраф за нарушение обязательных резервных требований в размере, установленном Банком 

России. Указанный штраф не может превышать сумму, исчисленную исходя из двойной ключевой 

ставки Банка России, действовавшей на момент принятия судом соответствующего решения. 

На обязательные резервы, депонируемые кредитной организацией и филиалом иностранного банка на 

счетах для хранения обязательных резервов, открытых в Банке России, взыскания не обращаются. 

После отзыва (аннулирования) у кредитной организации, иностранного банка, осуществляющего 

деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, лицензии на осуществление 

банковских операций обязательные резервы, депонируемые кредитной организацией, филиалом 

иностранного банка на счетах для хранения обязательных резервов, открытых в Банке России, 

перечисляются на открытый в Банке России корреспондентский счет кредитной организации или 
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иностранного банка, осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации через свой 

филиал, и используются в порядке, установленном федеральными законами и издаваемыми в 

соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

При реорганизации кредитной организации, иностранного банка, осуществляющего деятельность на 

территории Российской Федерации через свой филиал, порядок переоформления обязательных 

резервов кредитной организации, обязательных резервов филиала иностранного банка, ранее 

депонированных на счетах для хранения обязательных резервов, открытых в Банке России, 

устанавливается в соответствии с нормативными актами Банка России. 

 

Статья 39. Под операциями Банка России на открытом рынке понимаются: 

1) купля-продажа казначейских векселей, государственных облигаций, прочих государственных 

ценных бумаг, облигаций Банка России, а также заключение договоров репо с указанными ценными 

бумагами; 

2) купля-продажа иных ценных бумаг, определенных решением Совета директоров, при условии их 

допуска к обращению на организованных торгах, а также заключение договоров репо с указанными 

ценными бумагами. 

При осуществлении Банком России операций на открытом рынке с акциями допускаются только 

заключение договоров репо, а также реализация Банком России акций в связи с ненадлежащим 

исполнением контрагентом обязательств по договору репо. 

 

Статья 40. Под рефинансированием понимается кредитование Банком России кредитных 

организаций, а также иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской 

Федерации через свои филиалы. 

Формы, порядок и условия рефинансирования устанавливаются Банком России. 

 

Статья 41. Под валютными интервенциями Банка России понимается купля-продажа Банком России 

иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и 

предложение денег. 

 

Статья 42. Банк России может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показателей 

денежной массы, исходя из основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики. 

 

Статья 43. Под прямыми количественными ограничениями Банка России понимается установление 

лимитов на проведение кредитными организациями, а также иностранными банками, 

осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, 

отдельных банковских операций. 

Банк России вправе применять прямые количественные ограничения, в равной степени касающиеся 

всех кредитных организаций, а также иностранных банков, осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации через свои филиалы, в исключительных случаях в целях 

проведения единой государственной денежно-кредитной политики только после консультаций с 

Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 44. Банк России в целях реализации денежно-кредитной политики может от своего имени 

осуществлять эмиссию облигаций, размещаемых и обращаемых среди кредитных организаций, а 

также иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации 

через свои филиалы. 
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Предельный размер общей номинальной стоимости облигаций Банка России всех выпусков, не 

погашенных на дату принятия Советом директоров решения об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций Банка России, устанавливается как разница между максимально 

возможной суммой обязательных резервов кредитных организаций, филиалов иностранных банков и 

суммой обязательных резервов кредитных организаций, филиалов иностранных банков, определенной 

исходя из действующего норматива обязательных резервов. 

 

Статья 45. Банк России ежегодно не позднее срока внесения в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период представляет в Государственную Думу проект 

основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год и 

не позднее 1 декабря – основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на предстоящий год. 

Предварительно проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики представляется Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской 

Федерации. 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год 

включают следующие положения: 

концептуальные принципы, лежащие в основе денежно-кредитной политики, проводимой Банком 

России; 

краткую характеристику состояния экономики Российской Федерации; 

прогноз ожидаемого выполнения основных параметров денежно-кредитной политики в текущем году; 

количественный анализ причин отклонения от целей денежно-кредитной политики, заявленных 

Банком России на текущий год, оценку перспектив достижения указанных целей и обоснование их 

возможной корректировки; 

сценарный (состоящий не менее чем из двух вариантов) прогноз развития экономики Российской 

Федерации на предстоящий год с указанием цен на нефть и другие товары российского экспорта, 

предусматриваемых каждым сценарием; 

прогноз основных показателей платежного баланса Российской Федерации на предстоящий год; 

целевые ориентиры, характеризующие основные цели денежно-кредитной политики, заявляемые 

Банком России на предстоящий год, включая интервальные показатели инфляции, денежной базы, 

денежной массы, процентных ставок, изменения золотовалютных резервов; 

основные показатели денежной программы на предстоящий год; 

варианты применения инструментов и методов денежно-кредитной политики, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров при различных сценариях экономической конъюнктуры; 

абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. – Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ. 

Государственная Дума рассматривает основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на предстоящий год и принимает соответствующее решение не позднее принятия 

Государственной Думой федерального закона о федеральном бюджете на предстоящий год. 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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2.15 Система налогов и сборов в Российской Федерации 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации  

 

Статья 3. Основные начала законодательства о налогах и сборах 

1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о 

налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При 

установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога.  

2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из 

социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев.  

Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в 

зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения 

капитала.  

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2004 N 95-ФЗ.  

3. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. 

Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав.  

4. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое пространство 

Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно ограничивающие свободное перемещение 

в пределах территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо 

иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещенной законом экономической деятельности 

физических лиц и организаций.  

5. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2004 N 95-ФЗ.  

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2004 N 95-ФЗ.  

Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и 

платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками налогов или сборов, не 

предусмотренные настоящим Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено 

настоящим Кодексом.  

6. При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения, за 

исключением налогов, устанавливаемых в соответствии с пунктом 9 статьи 1 настоящего Кодекса. 

Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы 

каждый точно знал, какие налоги (сборы, страховые взносы), когда и в каком порядке он должен 

платить.  

7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 

толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 

налогового агента).  

Статья 8. Понятие налога, сбора, страховых взносов 

1. Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.  

2. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена 

осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов 

предпринимательской деятельности.  
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3. Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и 

физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение 

страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования.  

Для целей настоящего Кодекса страховыми взносами также признаются взносы, взимаемые с 

организаций в целях дополнительного социального обеспечения отдельных категорий физических 

лиц.  

Статья 13. Федеральные налоги и сборы 

К федеральным налогам и сборам относятся:  

1) налог на добавленную стоимость;  

2) акцизы;  

3) налог на доходы физических лиц;  

4) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ;  

5) налог на прибыль организаций;  

6) налог на добычу полезных ископаемых;  

7) утратил силу. - Федеральный закон от 01.07.2005 N 78-ФЗ;  

8) водный налог;  

9) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов;  

10) государственная пошлина;  

11) налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;  

12) налог на сверхприбыль.  

Статья 14. Региональные налоги  

К региональным налогам относятся:  

1) налог на имущество организаций;  

2) налог на игорный бизнес;  

3) транспортный налог.  

Статья 15. Местные налоги и сборы  

К местным налогам и сборам относятся:  

1) земельный налог;  

2) налог на имущество физических лиц;  

3) торговый сбор;  

4) туристический налог.  

Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) 

 Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов 

физических лиц:  

1) государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая 

пособие по уходу за больным ребенком);  

если иное не предусмотрено настоящим пунктом, все виды компенсационных выплат, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской 
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Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления (в пределах норм, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с:  

возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;  

возмещением расходов на оплату коммунальных услуг (включая услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами), расходов на оплату жилых помещений, предоставляемых во временное 

пользование, топлива (а также соответствующие доходы, полученные в натуральной форме);  

возмещением стоимости полагающегося натурального довольствия (а также соответствующие 

доходы, полученные в натуральной форме);  

оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, 

получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций для 

тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, а также спортивными судьями для 

участия в спортивных соревнованиях;  

увольнением физических лиц, за исключением сумм выплат в части, превышающей в целом 

трехкратный размер среднего месячного заработка (дохода, денежного довольствия), исчисляемого в 

порядке, аналогичном применяемому при назначении пособия по беременности и родам и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а для физических лиц, уволенных из организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в части, превышающей 

шестикратный размер такого среднего месячного заработка (дохода, денежного довольствия);  

гибелью военнослужащих или государственных служащих при исполнении ими своих служебных 

обязанностей;  

возмещением расходов на повышение профессионального уровня работников;  

оплатой работодателем своим работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, стоимости проезда работника в пределах территории Российской 

Федерации к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа весом до 30 

килограммов, а также стоимости проезда неработающих членов его семьи (мужа, жены, 

несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и стоимости провоза ими 

багажа, производимой в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации. В случае использования отпуска за пределами территории 

Российской Федерации не подлежит налогообложению стоимость проезда или перелета работника и 

неработающих членов его семьи (включая стоимость провоза ими багажа весом до 30 килограммов), 

рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации, в том числе международного аэропорта, в котором работник и неработающие члены его 

семьи проходят пограничный контроль в пункте пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации;  

исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая переезд на работу в другую 

местность и направление в служебную командировку);  

возмещением расходов дистанционного работника, связанных с использованием им для выполнения 

трудовой функции принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, в сумме, определяемой 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору, но не более 35 рублей за каждый день выполнения трудовой 

функции дистанционно, либо в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных 

расходов дистанционного работника.  

При оплате работодателем налогоплательщику расходов, связанных со служебной командировкой, в 

доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый 

день нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации, 

суточные, выплачиваемые в размерах, установленных актом Президента Российской Федерации и 

(или) актом Правительства Российской Федерации, работникам при направлении их в служебные 
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командировки на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и 

восстановлении объектов инфраструктуры, а также фактически произведенные и документально 

подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги 

аэропортов, комиссионные сборы, курортный сбор, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в 

местах отправления, назначения, пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, 

оплате услуг связи, получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта, 

получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на 

наличную иностранную валюту. При непредставлении налогоплательщиком документов, 

подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты 

освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации, но 

не более 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории 

Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной 

командировке за пределами территории Российской Федерации. Аналогичный порядок 

налогообложения применяется к выплатам, производимым лицам, находящимся во властном или в 

административном подчинении организации, а также членам совета директоров или любого 

аналогичного органа компании, прибывающим (выезжающим) для участия в заседании совета 

директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании.  

В доход, подлежащий налогообложению, не включаются также выплаты работнику в виде 

безотчетных сумм, предусмотренных актом Президента Российской Федерации и (или) актом 

Правительства Российской Федерации, в целях возмещения указанному работнику дополнительных 

расходов, связанных с командированием его на территории, нуждающиеся в обеспечении 

жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры, в размерах, определенных 

локальными нормативными актами работодателя, но не более 700 рублей за каждый день нахождения 

в такой командировке.  

При выплате работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации сумм 

суточных или полевого довольствия работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути 

или имеет разъездной характер, и работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в 

работах экспедиционного характера, а также надбавки за вахтовый метод работы взамен суточных 

лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах 

производства работ в период вахты и за фактические дни нахождения в пути от места нахождения 

работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно доходы в виде указанных в 

настоящем абзаце выплат в размере не более 700 рублей за каждый день выполнения указанной работы 

(нахождения в пути) на территории Российской Федерации и не более 2500 рублей за каждый день 

выполнения указанной работы (нахождения в пути) за пределами Российской Федерации не подлежат 

налогообложению.  

Доходы в виде компенсаций за неиспользованные отпуска, а также за неиспользованные 

предоставленные дополнительные сутки отдыха не подлежат освобождению от налогообложения на 

основании настоящей статьи;  

2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, фиксированная 

выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) и 

накопительная пенсия, назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, 

социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;  

2.1) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячная 

выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей";  

3) утратил силу с 1 января 2020 года. - Федеральный закон от 17.06.2019 N 147-ФЗ;  

3.1) доходы, полученные добровольцами (волонтерами) в рамках гражданско-правовых договоров, 

предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 



90 
 

добровольчестве (волонтерстве)" и иными федеральными законами, которыми установлены 

особенности привлечения добровольцев (волонтеров):  

в виде выплат на возмещение расходов добровольцев (волонтеров) на приобретение форменной и 

специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, на предоставление помещения 

во временное пользование, на проезд к месту осуществления благотворительной, добровольческой 

(волонтерской) деятельности и обратно, на питание (за исключением расходов на питание в сумме, 

превышающей размеры суточных, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи), на оплату услуг 

связи, на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольцев 

(волонтеров) либо на страхование их жизни или здоровья, связанные с рисками для жизни или 

здоровья добровольцев (волонтеров) при осуществлении ими благотворительной, добровольческой 

(волонтерской) деятельности;  

в натуральной форме, полученные по указанным гражданско-правовым договорам на цели, 

предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта;  

3.2) утратил силу с 1 мая 2018 года. - Федеральный закон от 23.04.2018 N 98-ФЗ;  

3.3) утратил силу с 1 января 2019 года. - Федеральный закон от 30.11.2016 N 398-ФЗ;  

4) вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную помощь;  

5) алименты, получаемые налогоплательщиками;  

6) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), 

предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации 

международными, иностранными и (или) российскими организациями по перечням таких 

организаций, утверждаемым Правительством Российской Федерации;  

6.1) доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, премий и призов в денежной и (или) 

натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, 

предоставленных некоммерческими организациями за счет грантов Президента Российской 

Федерации в соответствии с условиями договоров о предоставлении указанных грантов таким 

некоммерческим организациям;  

6.2) доходы в денежной и (или) натуральной формах в виде оплаты стоимости проезда к месту 

проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания (за исключением 

стоимости питания в сумме, превышающей размеры суточных, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи) и предоставления помещения во временное пользование налогоплательщикам, 

производимой некоммерческими организациями за счет грантов Президента Российской Федерации в 

соответствии с условиями договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим 

организациям;  

6.3) доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, премий, призов и (или) подарков в 

денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных 

мероприятиях, предоставленных, в том числе врученных в порядке исполнения договоров поручения, 

договоров комиссии или агентских договоров, организаторами таких соревнований, конкурсов, иных 

мероприятий, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень и 

являющимися:  

некоммерческими организациями, учрежденными в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации;  

некоммерческими организациями, учредителями которых являются некоммерческие организации, 

указанные в абзацах втором и четвертом настоящего пункта;  

общественно-государственными движениями, созданными на основании федерального закона;  

6.4) доходы в виде грантов, премий, призов и (или) подарков в денежной и (или) натуральной формах 

по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, перечень которых 

утвержден высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации или решением 

представительного органа муниципального образования, в виде оплаты стоимости проезда к месту 

проведения таких соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания (за исключением 
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стоимости питания в сумме, превышающей размеры суточных, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи) и предоставления помещения во временное пользование, полученные 

налогоплательщиком за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных 

бюджетов;  

7) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международных, иностранных или российских 

премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и 

искусства, туризма, средств массовой информации по перечню премий, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации, а также в виде премий, присужденных высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации за выдающиеся достижения в указанных 

областях, по перечням премий, утверждаемым высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации;  

7.1) утратил силу с 1 января 2016 года. - Федеральный закон от 08.06.2015 N 146-ФЗ;  

7.2) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде премий, присужденных Президентом 

Российской Федерации;  

8) суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых:  

абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ;  

работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на пенсию, или 

работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи;  

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 235-ФЗ;  

налогоплательщикам из числа граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к 

категории граждан, имеющих право на получение социальной помощи, в виде сумм адресной 

социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов;  

абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ;  

работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком, выплачиваемой в течение первого года 

после рождения (усыновления, удочерения), установления опеки, но не более 50 тысяч рублей на 

каждого ребенка;  

Положения настоящего пункта применяются также к доходам, полученным налогоплательщиком в 

натуральной форме;  

8.1) вознаграждения, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта 

Российской Федерации физическим лицам за оказание ими содействия федеральным органам 

исполнительной власти в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических 

актов, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такие акты, 

а также за оказание содействия органам федеральной службы безопасности и федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;  

8.2) суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и натуральной форме, оказываемой 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о благотворительной деятельности 

зарегистрированными в установленном порядке российскими и иностранными благотворительными 

организациями;  

8.3) - 8.4) утратили силу. - Федеральный закон от 29.09.2019 N 323-ФЗ;  

8.5) единовременная денежная выплата, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом "О 

единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию";  

9) суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам и (или) 

членам их семей, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 

инвалидности или по старости, инвалидам, не работающим в данной организации, стоимости 

приобретаемых путевок, за исключением туристских, на основании которых указанным лицам 

оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на 

территории Российской Федерации, а также суммы полной или частичной компенсации (оплаты) 
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стоимости путевок для не достигших возраста 18 лет детей, а также детей в возрасте до 24 лет, 

обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, на основании которых 

указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, 

находящимися на территории Российской Федерации, предоставляемые:  

за счет средств организаций (индивидуальных предпринимателей), за исключением случаев такой 

компенсации (оплаты) стоимости путевок, приобретаемых в одном налоговом периоде повторно 

(многократно);  

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

за счет средств религиозных организаций, а также иных некоммерческих организаций, одной из целей 

деятельности которых в соответствии с учредительными документами является деятельность по 

социальной поддержке и защите граждан, которые в силу своих физических или интеллектуальных 

особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 

интересы;  

за счет средств, получаемых от деятельности, в отношении которой организации (индивидуальные 

предприниматели) применяют специальные налоговые режимы.  

В целях настоящей главы к санаторно-курортным и оздоровительным организациям относятся 

санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, 

лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря;  

10) суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, их 

супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным), подопечным в возрасте до 18 лет, а также 

бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по 

старости, и оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций;  

суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов за оказание медицинских услуг 

инвалидам;  

суммы, уплаченные религиозными организациями, а также благотворительными организациями и 

иными некоммерческими организациями, одной из целей деятельности которых является в 

соответствии с учредительными документами содействие охране здоровья граждан, за медицинские 

услуги, оказанные лицам, не состоящим с ними в трудовых отношениях, а также за приобретенные 

ими лекарственные средства для указанных лиц.  

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты работодателями 

и (или) общественными организациями инвалидов, религиозными организациями, а также 

благотворительными организациями и иными некоммерческими организациями, одной из целей 

деятельности которых является в соответствии с учредительными документами содействие охране 

здоровья граждан, медицинским организациям расходов на оказание медицинских услуг 

налогоплательщикам, а также в случае выдачи наличных денежных средств, предназначенных на эти 

цели, непосредственно налогоплательщику (членам его семьи, родителям, законным представителям) 

или зачисления средств, предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в банках;  

11) стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам, слушателей подготовительных отделений образовательных организаций высшего 

образования, слушателей духовных образовательных организаций, выплачиваемые указанным лицам 

этими организациями, стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства 

Российской Федерации, именные стипендии, учреждаемые федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, стипендии, учреждаемые благотворительными фондами, стипендии, выплачиваемые 

за счет средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению органов службы 

занятости, материальная поддержка, оказываемая нуждающимся обучающимся в соответствии со 

статьей 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  
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12) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, получаемые налогоплательщиками от 

финансируемых из федерального бюджета государственных учреждений или организаций, 

направивших их на работу за границу, - в пределах норм, установленных в соответствии с 

действующим законодательством об оплате труда работников;  

13) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных 

хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства (как в 

живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции растениеводства 

(как в натуральном, так и в переработанном виде).  

Доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, освобождаются от налогообложения при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится (одновременно 

находятся) на праве собственности и (или) ином праве физических лиц, не превышает максимального 

размера, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 

года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";  

если ведение налогоплательщиком личного подсобного хозяйства на указанных участках 

осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников.  

Для освобождения от налогообложения доходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

налогоплательщик представляет документ, выданный соответствующим органом местного 

самоуправления, правлением товарищества собственников недвижимости, подтверждающий, что 

продаваемая продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем (принадлежащих) ему 

или членам его семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, с указанием сведений о размере общей 

площади земельного участка (участков);  

13.1) средства, полученные налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, при целевом использовании их на развитие личного подсобного хозяйства: приобретение 

семян и посадочного материала, кормов, горючего, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, молодняка скота и племенных животных, птицы, пчел и рыбы, закладку многолетних 

насаждений и виноградников и уход за ними, содержание сельскохозяйственных животных (включая 

искусственное осеменение и ветеринарию, обработку животных, птицы и помещений для их 

содержания), покупку оборудования для строительства теплиц, хранения и переработки продукции, 

сельскохозяйственной техники, запасных частей и ремонтных материалов, страхование рисков утраты 

(гибели) или частичной утраты сельскохозяйственной продукции.  

Доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, освобождаются от налогообложения при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится (одновременно 

находятся) на праве собственности и (или) ином праве физических лиц, не превышает максимального 

размера, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 

года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";  

если ведение налогоплательщиком личного подсобного хозяйства на указанных участках 

осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников.  

Для освобождения от налогообложения доходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

налогоплательщик представляет документ, выданный соответствующим органом местного 

самоуправления с указанием сведений о размере общей площади земельного участка (участков).  

В случае нецелевого использования средств, полученных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, суммы денежных средств, использованных не по целевому назначению, 

учитываются при определении налоговой базы в том налоговом периоде, в котором они были 

получены.  

Для целей настоящего пункта установленное пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 

года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" ограничение максимального размера общей площади 



94 
 

земельного участка (участков) применяется в 2011 году, если иной размер указанной площади не 

установлен законом субъекта Российской Федерации;  

14) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства 

сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, - в течение пяти лет, считая с года 

регистрации указанного хозяйства.  

Настоящая норма применяется к доходам тех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, в 

отношении которых такая норма ранее не применялась;  

14.1) суммы, полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в виде грантов на создание и развитие крестьянского 

фермерского хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера, 

грантов на развитие семейной животноводческой фермы;  

14.2) субсидии, предоставляемые главам крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

15) доходы, получаемые от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих плодов, 

ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 

ресурсов), недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;  

16) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами 

зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных народов 

Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, от реализации продукции, 

полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла;  

17) доходы от реализации пушнины, мяса диких животных и иной продукции, получаемой 

физическими лицами при осуществлении любительской и спортивной охоты;  

17.1) доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:  

от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом 

особенностей, установленных статьей 217.1 настоящего Кодекса;  

от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. 

При реализации иного имущества, полученного налогоплательщиком - учредителем личного фонда от 

такого личного фонда, срок нахождения такого имущества в собственности этого налогоплательщика 

исчисляется с даты приобретения в собственность указанного имущества таким личным фондом. При 

реализации полученного налогоплательщиком - учредителем личного фонда от такого личного фонда 

иного имущества, ранее переданного им такому личному фонду, в срок нахождения такого имущества 

в собственности этого налогоплательщика включаются срок нахождения такого имущества в 

собственности налогоплательщика до его передачи в такой личный фонд, срок нахождения такого 

имущества в собственности личного фонда и срок нахождения такого имущества в собственности 

налогоплательщика после его получения от такого личного фонда.  

В срок нахождения в собственности физического лица указанного в настоящем пункте имущества, 

доходы от получения которого освобождаются от налогообложения у этого физического лица в 

соответствии с пунктом 60.2 настоящей статьи, включается срок нахождения такого имущества в 

собственности иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического 

лица), но не более срока, в течение которого это физическое лицо непрерывно до момента получения 

такого имущества являлось контролирующим лицом и (или) учредителем этой иностранной 

организации (иностранной структуры без образования юридического лица). Положения настоящего 

абзаца применяются к имуществу, находящемуся на территории Российской Федерации.  

Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от 

реализации ценных бумаг, а также на доходы, получаемые физическими лицами от продажи 

имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые 

помещения, садовых домов или доли (долей) в них, а также транспортных средств), непосредственно 

используемого в предпринимательской деятельности;  
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17.2) доходы, получаемые налогоплательщиком, признаваемым налоговым резидентом Российской 

Федерации, от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, 

а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 настоящего Кодекса, при условии, что на дату 

реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали 

налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет.  

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком в результате реорганизации 

организаций, срок нахождения таких акций в собственности налогоплательщика исчисляется с даты 

приобретения им в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. При реализации 

акций акционерного общества, полученных налогоплательщиком в результате реорганизации 

негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой организацией, в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", срок нахождения таких акций в собственности налогоплательщика исчисляется с даты 

внесения взноса (дополнительного взноса) в совокупный вклад учредителей реорганизуемого 

негосударственного пенсионного фонда. При реализации акций (долей участия в уставном капитале), 

полученных налогоплательщиком - учредителем личного фонда от такого личного фонда, срок 

нахождения указанных акций (долей участия) в собственности этого налогоплательщика исчисляется 

с даты приобретения в собственность указанных акций (долей участия) таким личным фондом. При 

реализации полученных налогоплательщиком - учредителем личного фонда от такого личного фонда 

акций (долей участия в уставном капитале), ранее переданных им такому личному фонду, в 

непрерывный срок нахождения таких акций (долей участия) в собственности этого 

налогоплательщика включаются срок их нахождения в собственности налогоплательщика до их 

передачи в такой личный фонд, срок их нахождения в собственности личного фонда и срок их 

нахождения в собственности налогоплательщика после их получения от такого личного фонда;  

абзац утратил силу с 1 января 2023 года. - Федеральный закон от 29.12.2015 N 396-ФЗ;  

абзац утратил силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ;  

доходы от реализации акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций, 

полученные в 2022 году по сделкам, заключенным в 2022 году, налогоплательщиком, в отношении 

которого на дату заключения таких сделок иностранными государствами, экономическими, 

политическими, военными или иными объединениями стран, международными финансовыми и 

иными организациями были установлены запретительные, ограничительные и (или) иные 

аналогичные меры, введенные в 2022 году и заключающиеся в установлении запретов и (или) 

ограничений на проведение расчетов и (или) осуществление финансовых операций, запретов или 

ограничений на проведение операций, связанных с заемным финансированием и (или) приобретением 

либо отчуждением ценных бумаг (долей участия в уставном капитале), при условии, что на дату 

реализации таких акций (долей участия в уставном капитале) они непрерывно принадлежали 

налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года.  

При реализации акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации, полученных 

налогоплательщиком в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 4 августа 2023 года N 

470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, 

являющихся экономически значимыми организациями", для целей исчисления срока, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, срок фактического владения 

налогоплательщиком такими акциями (долями в уставном капитале) увеличивается на наименьший из 

сроков, определяемых в порядке, аналогичном порядкам, предусмотренным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 

284.2 настоящего Кодекса.  

В непрерывный срок нахождения в собственности налогоплательщика акций (долей участия в 

уставном капитале) российских организаций, доходы от получения которых освобождаются от 

налогообложения у налогоплательщика в соответствии с пунктом 60.2 настоящей статьи, включается 

непрерывный срок нахождения таких акций (долей участия в уставном капитале) в собственности 

иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) до момента 

получения налогоплательщиком таких акций (долей участия в уставном капитале), но не более срока, 

в течение которого налогоплательщик непрерывно до момента получения таких акций (долей участия 
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в уставном капитале) являлся контролирующим лицом и (или) учредителем этой иностранной 

организации (иностранной структуры без образования юридического лица).  

Положения настоящего пункта не применяются в отношении указанных в настоящем пункте доходов 

в размере части налоговой базы, указанной в подпункте 8 пункта 6 статьи 210 настоящего Кодекса, 

превышающей 50 миллионов рублей. Налоговый агент применяет условие, установленное настоящим 

абзацем, в отношении доходов налогоплательщика, в отношении которых он признается налоговым 

агентом;  

17.2-1) доходы, получаемые налогоплательщиком, признаваемым налоговым резидентом Российской 

Федерации, от реализации (погашения) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных 

паев, при условии, что на дату их реализации (погашения) они непрерывно принадлежали 

налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года и в отношении 

их соблюдается одно из следующих условий:  

акции, облигации российских организаций, инвестиционные паи относятся к ценным бумагам, 

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и в течение всего срока владения 

налогоплательщиком такими ценными бумагами являются ценными бумагами высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики;  

акции, облигации российских организаций, инвестиционные паи на дату их приобретения 

налогоплательщиком относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке 

ценных бумаг, и на дату их реализации указанным налогоплательщиком или погашения относятся к 

ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг и являющимся ценными 

бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.  

Порядок отнесения акций российских организаций, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики определяется 

в соответствии с пунктом 3 статьи 284.2 настоящего Кодекса.  

Порядок отнесения облигаций российских организаций и инвестиционных паев, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики устанавливается Правительством Российской Федерации.  

При реализации (погашении) указанных в настоящем пункте акций, облигаций российских 

организаций, инвестиционных паев, полученных налогоплательщиком - учредителем личного фонда 

от такого личного фонда, срок нахождения указанных акций, облигаций, паев в собственности этого 

налогоплательщика исчисляется с даты приобретения в собственность указанных акций, облигаций, 

паев таким личным фондом. При реализации (погашении) полученных налогоплательщиком - 

учредителем личного фонда от такого личного фонда указанных в настоящем пункте акций, облигаций 

российских организаций, инвестиционных паев, ранее переданных им такому личному фонду, в 

непрерывный срок нахождения таких акций, облигаций, паев в собственности этого 

налогоплательщика включаются срок их нахождения в собственности налогоплательщика до их 

передачи в такой личный фонд, срок их нахождения в собственности личного фонда и срок их 

нахождения в собственности налогоплательщика после их получения от такого личного фонда.  

Положения настоящего пункта не применяются в отношении указанных в настоящем пункте доходов 

в размере части суммы налоговой базы, указанной в подпункте 8 пункта 6 статьи 210 настоящего 

Кодекса, превышающей 50 миллионов рублей. Налоговый агент применяет условие, установленное 

настоящим абзацем, в отношении доходов налогоплательщика, в отношении которых он признается 

налоговым агентом;  

17.3) доходы, получаемые от реализации макулатуры, образующейся у физических лиц в быту и 

принадлежащей им на праве собственности.  

18) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке 

наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) 

авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого 

наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;  
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18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за 

исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, цифровых 

финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и 

утилитарные цифровые права, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.  

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель 

и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным 

кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и 

усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами);  

18.2) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные от личного фонда в соответствии 

с утвержденными его учредителем условиями управления или при распределении оставшегося после 

ликвидации этого личного фонда имущества выгодоприобретателями и (или) отдельными 

категориями лиц из неопределенного круга лиц - физических лиц, за исключением случаев получения 

указанных доходов до дня смерти его учредителя, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.  

Если доходы в денежной и (или) натуральной формах получены от личного фонда в соответствии с 

утвержденными его учредителем условиями управления или при распределении оставшегося после 

ликвидации этого личного фонда имущества до дня смерти его учредителя, такие доходы 

освобождаются от налогообложения, если они получены учредителем этого личного фонда, его 

супругом (супругой), детьми (в том числе усыновленными), родителями (в том числе усыновителями), 

дедушкой, бабушкой, внуками, полнородными и (или) неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и (или) сестрами. Указанные в настоящем абзаце доходы освобождаются от 

налогообложения при условии, если на дату их получения указанные в настоящем абзаце получатели 

таких доходов являются налоговыми резидентами Российской Федерации;  

19) доходы, полученные от акционерных обществ или других организаций:  

акционерами этих акционерных обществ или участниками других организаций в результате 

переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно полученных ими акций (долей, паев), 

распределенных между акционерами или участниками организации пропорционально их доле и видам 

акций, либо в виде разницы между новой и первоначальной номинальной стоимостью акций или их 

имущественной доли в уставном капитале;  

акционерами этих акционерных обществ или участниками других организаций при реорганизации, 

предусматривающей распределение акций (долей, паев) создаваемых организаций среди акционеров 

(участников, пайщиков) реорганизуемых организаций и (или) конвертацию (обмен) акций (долей, 

паев) реорганизуемой организации в акции (доли, паи) создаваемой организации либо организации, к 

которой осуществляется присоединение, в виде дополнительно и (или) взамен полученных акций 

(долей, паев);  

акционерами этих акционерных обществ в виде акций, полученных в результате реорганизации 

негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой организацией, в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации";  

20) призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами, в том числе 

спортсменами-инвалидами, за призовые места на следующих спортивных соревнованиях:  

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, 

чемпионатах и кубках мира и Европы от официальных организаторов или на основании решений 

органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих 

бюджетов;  

чемпионатах, первенствах и кубках Российской Федерации от официальных организаторов;  

Международном мультиспортивном турнире "Игры будущего" в 2024 году в городе Казани от 

организаторов указанного спортивного соревнования и (или) на основании решений органов 
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государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих 

бюджетов;  

20.1) единовременные выплаты дополнительного поощрения в денежной и (или) натуральной формах, 

полученные от некоммерческих организаций, уставной целью деятельности которых является 

организационная и финансовая поддержка проектов и программ в области спорта высших 

достижений, по перечню таких организаций, утвержденному Правительством Российской Федерации:  

спортсменами за каждое призовое место на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх 

не позднее года, следующего за годом, в котором такими спортсменами были заняты призовые места 

на соответствующих играх;  

тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта, принявшими 

непосредственное участие в подготовке спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, не позднее года, следующего за годом, в котором такими 

спортсменами были заняты призовые места на соответствующих играх;  

20.2) утратил силу. - Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ;  

20.3) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные российскими спортсменами-

инвалидами, не принимавшими участия в Паралимпийских играх, и тренерами, обеспечившими 

подготовку таких спортсменов, за призовые места на открытых всероссийских спортивных 

соревнованиях от официальных организаторов или на основании решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов не позднее 

года, следующего за годом проведения указанных открытых всероссийских спортивных 

соревнований;  

21) суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным образовательным 

программам в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо 

иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности;  

21.1) суммы платы за прохождение независимой оценки квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к 

квалификации), осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

22) суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальными предпринимателями 

технических средств профилактики инвалидности и реабилитацию инвалидов, а также оплата 

приобретения и содержания собак-проводников для инвалидов;  

23) вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государственную собственность кладов;  

24) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-ФЗ;  

25) утратил силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ;  

26) доходы в виде благотворительной помощи, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, и детьми, являющимися членами семей, доходы которых на одного члена не 

превышают прожиточного минимума, размер которого определяется в порядке, установленном 

законами субъектов Российской Федерации, независимо от источника выплаты;  

27) - 27.1) утратили силу с 1 января 2016 года. - Федеральный закон от 23.11.2015 N 320-ФЗ;  

28) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за 

налоговый период:  

стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных 

предпринимателей;  

стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных налогоплательщиками на конкурсах 

и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, 

законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов 

местного самоуправления;  
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суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим 

своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;  

возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе 

усыновленным), подопечным (в возрасте до 18 лет), бывшим своим работникам (пенсионерам по 

возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) лекарственных препаратов для 

медицинского применения, назначенных им лечащим врачом. Освобождение от налогообложения 

предоставляется при представлении документов, подтверждающих фактические расходы на 

приобретение этих лекарственных препаратов для медицинского применения;  

стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг);  

суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов;  

стоимость выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей;  

суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), 

аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, за исключением материальной 

поддержки, оказываемой нуждающимся обучающимся, указанной в пункте 11 настоящей статьи;  

28.1) доходы, полученные в период до 1 января 2029 года от продажи электрической энергии, 

произведенной на объектах микрогенерации, принадлежащих налогоплательщику на праве 

собственности или ином законном основании;  

29) доходы солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву, а также 

лиц, призванных на военные сборы, в виде денежного довольствия, суточных и других сумм, 

получаемых по месту службы, либо по месту прохождения военных сборов;  

30) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комиссиями 

референдума, а также из средств избирательных фондов кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации, кандидатов в депутаты Государственной Думы, кандидатов в депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, кандидатов на должность в ином государственном органе субъекта Российской 

Федерации, предусмотренном конституцией, уставом субъекта Российской Федерации и избираемом 

непосредственно гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 

образования, кандидатов на должность главы муниципального образования, на иную должность, 

предусмотренную уставом муниципального образования и замещаемую посредством прямых 

выборов, избирательных фондов избирательных объединений, избирательных фондов региональных 

отделений политических партий, не являющихся избирательными объединениями, из средств фондов 

референдума инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации, 

референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, инициативной агитационной 

группы референдума Российской Федерации, иных групп участников референдума субъекта 

Российской Федерации, местного референдума за выполнение этими лицами работ, непосредственно 

связанных с проведением избирательных кампаний, кампаний референдума;  

30.1) применялся по 31 декабря 2020 года. - Федеральный закон от 26.03.2020 N 68-ФЗ;  

31) выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том числе материальная помощь) членам 

профсоюзов за счет членских взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение 

трудовых обязанностей, а также выплаты, производимые молодежными и детскими организациями 

своим членам за счет членских взносов на покрытие расходов, связанных с проведением культурно-

массовых, физкультурных и спортивных мероприятий;  

32) выигрыши по облигациям государственных займов Российской Федерации и суммы, получаемые 

в погашение указанных облигаций;  

33) помощь (в денежной и натуральной формах), а также подарки, которые получены ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла Великой Отечественной войны, инвалидами 

Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 

Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой 
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Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, бывшими 

военнопленными во время Великой Отечественной войны, а также бывшими несовершеннолетними 

узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны;  

абзацы второй - четвертый утратили силу. - Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ;  

34) доходы, полученные налогоплательщиками при реализации дополнительных мер поддержки 

семей, имеющих детей, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и 

принятыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;  

35) суммы, получаемые налогоплательщиками за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по займам 

(кредитам);  

36) суммы выплат на приобретение и (или) строительство жилого помещения, предоставленные за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов;  

37) в виде сумм дохода от инвестирования, использованных для приобретения (строительства) жилых 

помещений участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";  

37.1) суммы частичной оплаты за счет средств федерального бюджета стоимости нового 

автотранспортного средства в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых 

автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию;  

37.2) доходы, полученные медицинскими работниками, педагогическими работниками, работниками 

культуры в виде единовременных компенсационных выплат, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к соответствующей государственной 

программе Российской Федерации, утверждаемой Правительством Российской Федерации;  

37.3) суммы оплаты части первоначального взноса в счет стоимости приобретаемого автомобиля, 

предоставленные за счет средств федерального бюджета, при оформлении кредита на приобретение 

автомобиля в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации;  

38) взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, направляемые для 

обеспечения реализации государственной поддержки формирования пенсионных накоплений в 

соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений";  

39) взносы работодателя, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений", в сумме уплаченных взносов, но не более 12 000 рублей в год в расчете на 

каждого работника, в пользу которого уплачивались взносы работодателем;  

40) суммы, выплачиваемые организациями (индивидуальными предпринимателями) своим 

работникам на возмещение затрат по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) 

строительство жилого помещения, включаемые в состав расходов, учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций;  

41) доходы в виде следующего имущества, полученного налогоплательщиком в собственность 

бесплатно или с частичной оплатой:  

жилое помещение, предоставленное на основании решения федерального органа исполнительной 

власти в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих";  
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жилое помещение и (или) земельный участок из государственной или муниципальной собственности 

в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации;  

41.1) доходы, полученные налогоплательщиком в связи с реализацией программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 

года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" (далее - программа реновации жилищного 

фонда в городе Москве) в денежной форме в виде равноценного возмещения либо в натуральной 

форме в виде жилого помещения или доли (долей) в нем, предоставленных в собственность взамен 

освобожденных жилого помещения или доли (долей) в нем;  

41.2) денежная компенсация взамен полагающегося из государственной или муниципальной 

собственности земельного участка, если такая компенсация установлена законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации;  

42) средства, получаемые родителями (законными представителями) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

в виде компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных 

образовательных организациях, предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

43) утратил силу с 1 января 2016 года. - Федеральный закон от 03.06.2009 N 117-ФЗ;  

44) доходы в натуральной форме в виде обеспечения питанием работников, привлекаемых для 

проведения сезонных полевых работ;  

45) доходы в денежной или натуральной форме в виде оплаты стоимости проезда к месту обучения и 

обратно лицам, не достигшим 18 лет, обучающимся в российских дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию;  

46) доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, 

доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной и (или) натуральной формах, 

полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на территории 

Российской Федерации, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, и (или) 

физическими лицами, являющимися членами их семей, в связи с указанными событиями;  

46.1) доходы, полученные в качестве платы за наем (арендной платы) жилых помещений от 

физических лиц, указанных в пункте 46 настоящей статьи, в пределах сумм, предоставленных таким 

лицам на цели найма (аренды) жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

47) доходы, полученные налогоплательщиками в виде стоимости эфирного времени и (или) печатной 

площади, предоставленных им безвозмездно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о выборах и референдумах;  

48) суммы пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

и (или) на пенсионном счете накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде, 

выплачиваемые правопреемникам умершего застрахованного лица;  

48.1) доходы заемщика (правопреемника заемщика) в виде суммы задолженности по кредитному 

договору, начисленным процентам и признанным судом штрафным санкциям, пеням, погашаемой 

кредитором-выгодоприобретателем за счет страхового возмещения по заключенным заемщиком 

(кредитором) договорам страхования на случай смерти или наступления инвалидности заемщика, а 

также по заключенным заемщиком (кредитором) договорам страхования имущества, являющегося 

обеспечением обязательств заемщика (залогом), в пределах суммы задолженности заемщика по 

заемным (кредитным) средствам, начисленным процентам и признанным судом штрафным санкциям, 

пеням;  

49) - 51) утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 30.07.2010 N 242-ФЗ;  

52) доходы в виде имущества (в том числе денежных средств), переданного на формирование или 

пополнение целевого капитала некоммерческой организации и полученного налогоплательщиком-

жертвователем в случае расформирования целевого капитала некоммерческой организации, отмены 
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пожертвования или в ином случае, если возврат имущества, переданного на формирование или 

пополнение целевого капитала некоммерческой организации, предусмотрен договором 

пожертвования и (или) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".  

При возврате жертвователю денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, 

переданных на пополнение целевого капитала некоммерческой организации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций", от налогообложения освобождается доход 

жертвователя в размере документально подтвержденных расходов на приобретение, хранение или 

содержание такого имущества, понесенных жертвователем на дату передачи такого имущества 

некоммерческой организации - собственнику целевого капитала на пополнение целевого капитала 

некоммерческой организации.  

В случае, если на дату передачи недвижимого имущества некоммерческой организации на пополнение 

ее целевого капитала в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-

ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", 

такое имущество находилось в собственности налогоплательщика-жертвователя три и более года, при 

возврате денежного эквивалента такого имущества от налогообложения освобождается полученный 

жертвователем доход в полном объеме;  

53) единовременная выплата, осуществляемая в порядке, установленном Федеральным законом "О 

порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений";  

54) срочная пенсионная выплата, осуществляемая в порядке, установленном Федеральным законом "О 

порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений";  

55) доходы в натуральной форме в виде оплаты услуг, оказываемых туристам при предоставлении им 

экстренной помощи в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации";  

56) доходы в денежной и натуральной формах, полученные за выполнение трудовых обязанностей в 

виде выплат в любой форме в период до 31 декабря 2019 года от FIFA (Federation Internationale de 

Football Association) и иностранных дочерних организаций FIFA, конфедераций, иностранных 

национальных футбольных ассоциаций, иностранных производителей медиаинформации FIFA, 

иностранных поставщиков товаров (работ, услуг) FIFA, указанных в Федеральном законе "О 

подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

57) доходы в денежной и натуральной формах, полученные за поставки товаров и оказание услуг от 

иностранных организаций лицами, включенными в списки FIFA, определенными Федеральным 

законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", въехавшими на 

территорию Российской Федерации и покинувшими ее в течение шестидесяти дней до дня проведения 

первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 

шестидесяти дней после дня проведения последнего матча каждого из спортивных соревнований, 

предусмотренных указанным Федеральным законом;  

58) доходы, полученные от иностранной организации, фактическим источником выплаты которых 

являются российские организации, на которые налогоплательщик имеет фактическое право и с 

которых удержан налог с учетом положений статьи 312 настоящего Кодекса. Освобождение от 

налогообложения, установленное настоящим пунктом, применяется на основании документов, 

подтверждающих удержание налога налоговым агентом и наличие у налогоплательщика фактического 

права на этот доход;  

59) доходы в денежной и натуральной формах в рамках мер поддержки, включая компенсации и иные 

выплаты (за исключением выплат на возмещение стоимости проживания), предоставляемых 

работодателем в пределах средств, предусмотренных сертификатом на привлечение трудовых 
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ресурсов в субъекты Российской Федерации, включенные в перечень субъектов Российской 

Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, получаемым 

работодателем в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации";  

60) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные при ликвидации иностранной 

организации (прекращении (ликвидации) иностранной структуры без образования юридического 

лица), налогоплательщиком - акционером (участником, пайщиком, учредителем, контролирующим 

лицом иностранной организации или контролирующим лицом иностранной структуры без 

образования юридического лица), имеющим право на получение таких доходов, а также в виде 

материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг у такой иностранной организации 

(иностранной структуры без образования юридического лица) налогоплательщиком, указанным в 

настоящем абзаце, при одновременном соблюдении следующих условий:  

налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией 

составленное в произвольной форме заявление об освобождении таких доходов от налогообложения с 

указанием характеристик полученного имущества (имущественных прав) и ликвидируемой 

(прекращаемой) иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического 

лица) и приложением документов, содержащих сведения о стоимости имущества (имущественных 

прав) по данным учета ликвидируемой иностранной организации (иностранной структуры без 

образования юридического лица) на дату получения имущества (имущественных прав) от такой 

иностранной организации;  

процедура ликвидации (прекращения) иностранной организации (иностранной структуры без 

образования юридического лица) завершена до 1 марта 2019 года (с учетом особенностей, 

установленных абзацами четвертым и пятым настоящего пункта).  

В случае, если решение акционеров (учредителей) или иных уполномоченных лиц о ликвидации 

иностранной организации принято до 1 июля 2018 года, но процедура ликвидации не может быть 

завершена до 1 марта 2019 года в связи с ограничениями и (или) требованиями, установленными 

личным законом этой организации, либо ее участием в судебном разбирательстве, условие, 

установленное абзацем третьим настоящего пункта, признается выполненным, если ликвидация 

завершена в течение 365 последовательных календарных дней, считая с даты окончания действия 

таких ограничений, требований и (или) судебных разбирательств.  

В случае, если личным законом иностранной организации установлено условие в виде минимального 

периода владения налогоплательщиком акциями (долями, паями) этой организации и (или) в ее 

дочерних организациях и (или) иностранных структурах без образования юридического лица, при 

несоблюдении которого у такого налогоплательщика возникает обязанность уплатить 

соответствующую сумму иностранного налога, и при этом начало такого периода пришлось на дату 

до 1 января 2015 года, а окончание такого периода приходится на дату после 1 марта 2019 года, 

условие, установленное абзацем третьим настоящего пункта, признается выполненным, если 

ликвидация такой иностранной организации завершена в течение 365 последовательных календарных 

дней, считая с даты окончания такого минимального периода владения;  

60.1) доходы в виде полученных в собственность ценных бумаг, долей в уставном капитале общества, 

имущественных прав, полученные в период до 31 декабря 2019 года от иностранной организации 

(иностранной структуры без образования юридического лица), налогоплательщиком - акционером 

такой иностранной организации (участником, пайщиком, учредителем, контролирующим лицом такой 

иностранной организации или контролирующим лицом такой иностранной структуры без образования 

юридического лица), а также в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг 

у такой иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) 

налогоплательщиком, указанным в настоящем абзаце, при одновременном соблюдении следующих 

условий:  

в отношении такого налогоплательщика на дату получения доходов в виде полученных в 

собственность ценных бумаг, долей в уставном капитале общества, имущественных прав действовали 

меры ограничительного характера;  
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полученные в собственность таким налогоплательщиком ценные бумаги, доли в уставном капитале 

общества, имущественные права принадлежали передающей их иностранной организации 

(иностранной структуре без образования юридического лица) на дату начала действия в отношении 

этого налогоплательщика мер ограничительного характера;  

налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией 

составленное в произвольной форме заявление об освобождении таких доходов от налогообложения с 

указанием характеристик полученного имущества (имущественных прав) и передающей их 

иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) и 

приложением документов, содержащих сведения о стоимости имущества (имущественных прав) по 

данным учета передающей иностранной организации (иностранной структуры без образования 

юридического лица) на дату получения имущества (имущественных прав) от такой иностранной 

организации (иностранной структуры без образования юридического лица);  

налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией 

информацию о ликвидации иностранной организации (прекращении иностранной структуры без 

образования юридического лица), от которой получены в собственность ценные бумаги, доли в 

уставном капитале общества, имущественные права. Условие, установленное настоящим абзацем, 

должно соблюдаться в случае, если доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, получены 

налогоплательщиком в результате ликвидации иностранной организации (прекращения иностранной 

структуры без образования юридического лица);  

налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией 

составленное в произвольной форме обязательство завершить процедуру ликвидации иностранной 

организации (процедуру прекращения иностранной структуры без образования юридического лица), 

от которой получены в собственность ценные бумаги, доли в уставном капитале общества, 

имущественные права, в течение 365 последовательных календарных дней, считая с даты окончания 

действия в отношении налогоплательщика мер ограничительного характера, а также информацию о 

принятии решения акционеров (учредителей) или иных уполномоченных лиц о ликвидации указанной 

иностранной организации (прекращении иностранной структуры без образования юридического 

лица), если такое решение принято до 31 декабря 2019 года. Условие, установленное настоящим 

абзацем, должно соблюдаться в случае несоблюдения условия, установленного абзацем пятым 

настоящего пункта.  

В случае невыполнения налогоплательщиком указанного в абзаце шестом настоящего пункта 

обязательства сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в 

отношении соответствующих доходов освобождения от налогообложения, установленного настоящим 

пунктом, а также в связи с применением налогоплательщиком налогового вычета, установленного 

подпунктом 2.5 пункта 2 статьи 220 настоящего Кодекса, и порядка определения фактически 

произведенных расходов, установленного пунктом 13.5 статьи 214.1 настоящего Кодекса, подлежит 

восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика 

соответствующих сумм пеней вне зависимости от сроков принятия такого обязательства 

налогоплательщиком. При этом налогоплательщик вправе применить к доходам, подлежащим 

налогообложению в соответствии с настоящим абзацем, налоговый вычет, установленный подпунктом 

1 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, а также порядок определения фактически произведенных 

расходов, установленный статьей 214.1 настоящего Кодекса.  

Доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, освобождаются от налогообложения при 

выполнении условий, установленных настоящим пунктом, вне зависимости от способа приобретения 

в собственность налогоплательщиком соответствующих ценных бумаг, долей в уставном капитале 

общества, имущественных прав;  

60.2) доходы в виде полученных физическим лицом, его супругом (супругой), родителями, детьми, 

дедушками, бабушками, внуками, полнородными или неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями, сестрами в 2022, 2023 и 2024 годах в собственность имущества (за исключением 

денежных средств) и (или) имущественных прав от иностранной организации (иностранной структуры 

без образования юридического лица), в отношении которой указанное физическое лицо являлось 
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контролирующим лицом и (или) учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года, при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

указанные в абзаце первом настоящего пункта имущество и (или) имущественные права 

принадлежали передающей их иностранной организации (иностранной структуре без образования 

юридического лица) по состоянию на 1 марта 2022 года и (или) указанные в абзаце первом настоящего 

пункта имущественные права являются правами требования по договору отчуждения имущества (за 

исключением денежных средств) и (или) имущественных прав, которые принадлежали передающей 

такие права требования иностранной организации (иностранной структуре без образования 

юридического лица) по состоянию на 1 марта 2022 года;  

указанные в абзаце первом настоящего пункта лица, получившие соответствующий доход, 

представили в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией составленное в произвольной 

форме заявление об освобождении таких доходов от налогообложения с указанием характеристик 

полученных имущества и (или) имущественных прав и передающей их иностранной организации 

(иностранной структуры без образования юридического лица) и приложением документов, 

содержащих сведения о стоимости имущества и (или) имущественных прав по данным учета 

передающей иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) 

по состоянию на дату получения таких имущества и (или) имущественных прав.  

супруг (супруга), родитель, ребенок, дедушка, бабушка, внук, брат или сестра указанного в абзаце 

первом настоящего пункта физического лица, получивший (получившая) соответствующий доход, 

являлся (являлась) контролирующим лицом указанной в абзаце первом настоящего пункта 

иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) по состоянию 

на 31 декабря 2022 года и в отношении указанного в абзаце первом настоящего пункта физического 

лица на момент прекращения участия в указанной иностранной организации (прекращения контроля 

над иностранной структурой без образования юридического лица) действовали меры 

ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением 

и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного 

государства или государственного объединения и (или) союза, в случае, если указанные в абзаце 

первом настоящего пункта доходы получены супругом (супругой), родителями, детьми, дедушками, 

бабушками, внуками, полнородными или неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями, 

сестрами указанного в абзаце первом настоящего пункта физического лица.  

Доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, освобождаются от налогообложения при 

выполнении условий, установленных настоящим пунктом, вне зависимости от способа приобретения 

в собственность налогоплательщиком соответствующих имущества и (или) имущественных прав;  

60.3) доходы в виде сумм прекращенных в 2023 году обязательств:  

по заключенному после 1 марта 2022 года договору купли-продажи акций (долей участия в уставном 

капитале) российской организации (организаций), собственником которых на 1 марта 2022 года 

является продавец - иностранная организация (иностранный гражданин, не являющийся налоговым 

резидентом Российской Федерации), в случае принятия решения о прощении долга такой иностранной 

организацией (иностранным гражданином, не являющимся налоговым резидентом Российской 

Федерации) либо иностранной организацией (иностранным гражданином, не являющимся налоговым 

резидентом Российской Федерации), получившей (получившим) право требования по такому договору 

до 31 декабря 2023 года включительно;  

по оплате права требования по обязательствам, вытекающим из указанного в абзаце втором 

настоящего пункта подпункта договора, которое приобретено налогоплательщиком по договору 

уступки права требования, в случае принятия решения о прощении такого обязательства иностранной 

организацией (иностранным гражданином, не являющимся налоговым резидентом Российской 

Федерации), заключившей (заключившим) договор уступки;  

61) доходы в виде возмещенных налогоплательщику на основании решения суда судебных расходов, 

предусмотренных гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным законодательством, 

законодательством об административном судопроизводстве, понесенных налогоплательщиком при 

рассмотрении дела в суде;  
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62) доходы в виде суммы задолженности перед кредиторами, от исполнения требований по уплате 

которой налогоплательщик освобождается в рамках проведения процедур, применяемых в отношении 

его в деле о банкротстве гражданина, в порядке, установленном законодательством о 

несостоятельности (банкротстве);  

62.1) доходы в виде суммы задолженности перед кредитором (организацией или индивидуальным 

предпринимателем), от исполнения требований по уплате которой налогоплательщик полностью или 

частично освобождается при прекращении соответствующего обязательства в связи с признанием 

такой задолженности в установленном порядке безнадежной к взысканию, при одновременном 

соблюдении следующих условий:  

налогоплательщик не является взаимозависимым лицом с кредитором и (или) не состоит с ним в 

трудовых отношениях в течение всего периода наличия обязательства;  

такие доходы фактически не являются материальной помощью либо формой встречного исполнения 

организацией или индивидуальным предпринимателем обязательства перед налогоплательщиком, в 

том числе оплатой (вознаграждением) за поставленные налогоплательщиком товары (выполненные 

работы, оказанные услуги);  

62.2) доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательств по уплате задолженности 

по кредиту и (или) начисленным процентам и доходы в виде материальной выгоды по заключенному 

налогоплательщиком кредитному договору при выполнении следующих условий:  

кредит предоставлен налогоплательщику в период с 1 января по 31 декабря 2020 года на 

возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;  

в отношении кредитного договора кредитной организации предоставляется (предоставлялась) 

субсидия по процентной ставке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Кредитная организация представляет налогоплательщику информацию о предоставлении в 

отношении кредита субсидии по процентной ставке в порядке, согласованном между кредитной 

организацией и налогоплательщиком;  

62.3) доходы в связи с прекращением обязательства по кредитному договору (договору займа) по 

основаниям, указанным в Федеральном законе от 7 октября 2022 года N 377-ФЗ "Об особенностях 

исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, 

принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

63) доходы налогоплательщика от продажи имущества, подлежащего реализации в случае признания 

такого налогоплательщика банкротом и введения процедуры реализации его имущества в 

соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);  

64) доходы в виде компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат), 

выплачиваемых вкладчикам в связи с приобретением у них прав (требований) по вкладам и иным 

основаниям в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года N 39-ФЗ "О защите 

интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях 

банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории 

города федерального значения Севастополя";  

64.1) доходы, возникающие при прекращении (полностью или частично) обязательств 

налогоплательщика в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года N 422-ФЗ "Об 

особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на 

территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в 

банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) 

действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения 

Севастополя";  

65) доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной 

выгоды в следующих случаях:  
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при реструктуризации ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии с программами помощи 

отдельным категориям заемщиков, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в размере, 

не превышающем в совокупности с материальной выгодой, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 

статьи 212 настоящего Кодекса, если такая материальная выгода возникла при указанной 

реструктуризации, предельной суммы возмещения по каждому такому кредиту (займу), 

установленному указанными программами;  

при прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) предоставлением 

отступного в виде передачи в собственность кредитной организации, находящейся на территории 

Российской Федерации, имущества, заложенного по такому кредиту (займу), в части, не 

превышающей размера требований к налогоплательщику-должнику по кредитному договору 

(договору займа), обеспеченных ипотекой;  

при частичном прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), выданному в 

период до 1 октября 2014 года кредитной организацией, находящейся на территории Российской 

Федерации, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым лицом с такой кредитной 

организацией;  

при полном или частичном прекращении в 2022 и 2023 годах обязательства по ипотечному 

жилищному кредиту (займу), выданному кредитной организацией, находящейся на территории 

Российской Федерации, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым лицом с такой 

кредитной организацией;  

65.1) доходы, полученные налогоплательщиком при реализации мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в соответствии с Федеральным законом "О мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния";  

66) доходы налогоплательщика - контролирующего лица, полученные от контролируемой им 

иностранной компании в результате распределения прибыли этой компании, если доход в виде 

прибыли этой компании был указан этим налогоплательщиком в налоговой декларации (налоговых 

декларациях), представленной (представленных) за соответствующие налоговые периоды, в порядке, 

установленном настоящим пунктом.  

Доходы, указанные в настоящем пункте, освобождаются от налогообложения в соответствии с 

настоящим пунктом в сумме, не превышающей сумм дохода в виде прибыли контролируемой 

иностранной компании, указанных налогоплательщиком - российским контролирующим лицом в 

налоговой декларации (налоговых декларациях), представленной (представленных) за 

соответствующие налоговые периоды.  

Доходы, указанные в настоящем пункте, освобождаются от налогообложения при условии 

представления этим налогоплательщиком в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией 

следующих документов:  

платежные документы (их копии), подтверждающие уплату этим налогоплательщиком налога с 

дохода в виде прибыли контролируемой иностранной компании, являющейся источником выплаты 

дохода в пользу российского контролирующего лица, и (или) уплату налога, исчисленного с такой 

прибыли в соответствии с законодательством иностранных государств и (или) законодательством 

Российской Федерации (в том числе налога на доходы, удерживаемого у источника выплаты дохода), 

а также налога на прибыль организаций, исчисленного в отношении прибыли постоянного 

представительства этой контролируемой иностранной компании в Российской Федерации и 

подлежащего зачету в соответствии со статьей 232 настоящего Кодекса;  

документы (их копии), подтверждающие выплату дохода за счет прибыли контролируемой 

иностранной компании, доход в виде которой был указан этим налогоплательщиком в налоговой 

декларации (налоговых декларациях), представленной (представленных) за соответствующие 

налоговые периоды;  

Положения настоящего пункта не применяются в отношении доходов налогоплательщика - 

контролирующего лица, полученных от контролируемой им иностранной компании в результате 
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распределения прибыли указанной компании, в случае, если дата фактического получения доходов в 

виде прибыли этой компании (в том числе фиксированной прибыли) приходится на налоговый период, 

в котором таким налогоплательщиком применялся установленный статьей 227.2 настоящего Кодекса 

порядок уплаты налога с фиксированной прибыли;  

67) доходы, полученные в денежной и (или) натуральной формах от иностранной структуры без 

образования юридического лица, в том числе при ее прекращении (ликвидации), не являющиеся 

распределением прибыли этой структуры, в пределах стоимости имущества (включая денежные 

средства) и (или) имущественных прав, ранее внесенных в эту структуру получателем дохода и (или) 

лицами, являющимися в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации членами его 

семьи и (или) близкими родственниками (супругами, родителями и детьми, в том числе 

усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). При этом при наличии 

нераспределенной прибыли иностранной структуры без образования юридического лица любые 

выплаты из такой структуры в пределах ее нераспределенной прибыли признаются в целях настоящего 

Кодекса распределением прибыли независимо от особенностей их юридического оформления.  

В случае внесения в иностранную структуру без образования юридического лица 

налогоплательщиком, указанным в пункте 60 настоящей статьи, и (или) лицами, являющимися в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации членами его семьи и (или) близкими 

родственниками (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, 

дедушками, бабушками и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), имущества и (или) имущественных прав, доходы от получения которых 

освобождаются от налогообложения в соответствии с пунктом 60 настоящей статьи, стоимость такого 

имущества и (или) имущественных прав определяется по данным учета ликвидируемой иностранной 

организации (прекращаемой (ликвидируемой) иностранной структуры без образования юридического 

лица) на дату их получения налогоплательщиком и (или) иными лицами, указанными в настоящем 

абзаце, от такой прекращаемой (ликвидируемой) иностранной организации (структуры без 

образования юридического лица), но не выше рыночной стоимости такого имущества и (или) 

имущественных прав, определяемой с учетом статьи 105.3 настоящего Кодекса на дату их получения 

налогоплательщиком и (или) иными лицами, указанными в настоящем абзаце, от такой прекращаемой 

(ликвидируемой) иностранной организации (структуры без образования юридического лица).  

В целях настоящего пункта к иностранным структурам без образования юридического лица 

приравниваются иностранные юридические лица, для которых в соответствии с их личным законом 

не предусмотрено участие в капитале;  

68) доходы в денежной или натуральной форме в виде перечисляемых на банковский счет 

налогоплательщика денежных средств и (или) полной или частичной оплаты за налогоплательщика 

товаров и (или) услуг российскими и иностранными организациями, полученные в результате участия 

налогоплательщика в программах указанных российских и иностранных организаций с 

использованием банковских (платежных) и (или) дисконтных (накопительных) карт, направленных на 

увеличение активности клиентов в приобретении товаров и услуг указанных организаций и 

предусматривающих начисление бонусов (баллов, иных единиц, характеризующих активность 

клиента в приобретении товаров (работ, услуг) указанных организаций) по основаниям, 

установленным в соответствующей программе, а также выплату в зависимости от количества 

начисленных бонусов (баллов, иных единиц, характеризующих активность клиента в приобретении 

товаров (работ, услуг) указанных организаций) дохода в денежной или натуральной форме.  

Освобождение доходов от налогообложения, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется в 

следующих случаях:  

при участии налогоплательщика в программах российских и иностранных организаций, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, присоединение к которым осуществляется не на условиях 

публичной оферты;  

при присоединении налогоплательщика к программам российских и иностранных организаций, 

указанным в абзаце первом настоящего пункта, условиями публичной оферты в которых 
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предусмотрен срок для акцепта менее 30 дней и (или) которыми предусмотрена возможность 

досрочного отзыва оферты;  

при выплате доходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в качестве вознаграждения 

лицам, состоящим с организацией в трудовых отношениях, за выполнение должностных обязанностей, 

а также в качестве оплаты (вознаграждения) за поставленные налогоплательщиком товары 

(выполненные работы, оказанные услуги) или материальной помощи;  

69) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Законом 

Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Федеральным законом от 9 января 1997 

года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы";  

70) доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им следующих услуг для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд:  

по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также 

иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской 

организации;  

по репетиторству;  

по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.  

Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены также иные виды услуг для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от 

налогообложения в соответствии с настоящим пунктом.  

Положения настоящего пункта распространяются на физических лиц, уведомивших налоговый орган 

в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 настоящего Кодекса и не привлекающих наемных работников 

для оказания указанных в настоящем пункте услуг;  

71) доходы, полученные налогоплательщиком по одному из следующих оснований:  

в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой 

компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации";  

в качестве меры по защите прав граждан - участников долевого строительства в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации;  

72) доходы, полученные налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года, при 

получении которых не был удержан налог налоговым агентом, сведения о которых представлены 

налоговым агентом в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 настоящего Кодекса, за 

исключением доходов:  

в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание 

услуг;  

в виде дивидендов и процентов;  

в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 настоящего Кодекса;  

в натуральной форме, определяемых в соответствии со статьей 211 настоящего Кодекса, в том числе 

подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных 

предпринимателей;  

в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях;  

73) доходы в виде единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 

помещения либо в виде жилого помещения, предоставляемого в собственность вместо указанной 

выплаты, полученные налогоплательщиком в случаях, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации";  
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74) доходы в денежной и натуральной формах, полученные в период по 31 декабря 2021 года 

включительно от UEFA (Union of European Football Associations), дочерних организаций UEFA, 

национальных футбольных ассоциаций, включая Российский футбольный союз, локальной 

организационной структуры, коммерческих партнеров UEFA, поставщиков товаров (работ, услуг) 

UEFA и вещателей UEFA, определенных Федеральным законом "О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 

года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", в виде выплат по трудовым договорам о выполнении 

работы, связанной с мероприятиями по подготовке и проведению в Российской Федерации 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, предусмотренными указанным Федеральным 

законом, и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с мероприятиями по подготовке и проведению в Российской Федерации 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, предусмотренными указанным Федеральным 

законом;  

74.1) доходы в натуральной форме в виде оплаты стоимости питания, проезда, проживания, 

спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, форменной одежды, 

полученные спортсменами, тренерами, спортивными судьями в связи с организацией и проведением 

Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в городе Казани;  

75) доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при определении 

налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, являющегося контролирующим лицом такой 

контролируемой иностранной компании.  

Доходы, указанные в настоящем пункте, освобождаются от налогообложения в случае, если 

налогоплательщик не признавался налоговым резидентом Российской Федерации по итогам 

налогового периода 2018 года;  

76) доходы в виде выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации, полученные в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 

Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне", Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";  

77) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации, актами Президента Российской 

Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и (или) иными актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в связи с рождением ребенка;  

77.1) доходы в виде единовременного денежного поощрения, полученные налогоплательщиками в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 года N 775 "Об учреждении 

ордена "Родительская слава", Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 2022 года N 

558 "О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской 

Федерации";  

78) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные инвалидами или детьми-инвалидами 

в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", а также суммы оплаты дополнительных выходных дней, 

предоставляемых в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 

Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", статьей 53 Федерального закона от 1 октября 2019 года N 328-ФЗ "О службе в органах 

принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и статьей 32 Положения о порядке прохождения 

военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года 
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N 1237 "Вопросы прохождения военной службы", лицам (родителям, опекунам, попечителям), 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами;  

79) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные отдельными категориями граждан в 

порядке оказания им социальной поддержки (помощи) в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства 

Российской Федерации, законами и (или) иными актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации;  

80) доходы в виде ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России", установленной Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве 

крови и ее компонентов";  

81) доходы в виде выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 

условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и 

устранении последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе 

оказывающим медицинскую помощь или социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 

которые осуществляются на основании федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации, актов Правительства Российской Федерации и источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета и (или) бюджета субъекта 

Российской Федерации;  

82) утратил силу. - Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ;  

83) доходы в виде субсидии (гранта в форме субсидии), источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета, полученные физическим лицом 

в 2020 году в размере, соответствующем сумме уплаченного таким физическим лицом налога на 

профессиональный доход за 2019 год в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход;  

84) указанные в абзацах четвертом и восьмом пункта 1.1 статьи 208 настоящего Кодекса доходы в виде 

дивидендов по акциям, депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции, долям 

иностранной организации или доходы в виде распределения прибыли иностранной структуры без 

образования юридического лица, полученные налогоплательщиком, в случае, если в соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 208 настоящего Кодекса доходы в виде дивидендов, указанные в подпункте 1.1 

пункта 1 статьи 208 настоящего Кодекса, признаются отраженными налогоплательщиком в налоговой 

декларации;  

85) доходы в натуральной форме, возникающие при предоставлении работникам медицинских 

организаций, стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 

созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, и иным лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией питания и (или) во временное пользование жилых 

помещений, если такие лица обязаны, в том числе на основании актов таких организаций, выполнять 

возложенные на них обязанности в изолированном режиме в период введения ограничительных 

мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией;  

86) доходы, указанные в подпункте 61 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса;  

87) доходы в виде призов в денежной и натуральной форме, полученные налогоплательщиками в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации, актами Президента Российской 

Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и (или) иными актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, решениями органов местного 

самоуправления за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках 

стимулирующих мероприятий для граждан, принявших участие в вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции;  

88) доходы, возникающие в связи с выполнением мероприятий в целях догазификации населенных 

пунктов до границ земельных участков, принадлежащих налогоплательщикам на праве собственности 

или на ином предусмотренном законом праве, при условии, что на основании актов Правительства 
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Российской Федерации указанные мероприятия выполняются без взимания платы с 

налогоплательщиков;  

89) утратил силу. - Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ;  

90) доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 - 2023 годах;  

91) доходы в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах по вкладам (остаткам на счетах) в 

банках, находящихся на территории Российской Федерации;  

92) доходы от реализации золота в слитках, полученные в 2022 и 2023 годах;  

93) доходы в виде денежных средств и (или) иного имущества, безвозмездно полученных лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или 

проходящими военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 

либо заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, войска 

национальной гвардии Российской Федерации), и (или) налогоплательщиками, являющимися членами 

семей указанных лиц, при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы по 

мобилизации указанных лиц и (или) с заключенными указанными лицами контрактами.  

Освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученных денежных средств и 

(или) иного имущества распространяется также на лиц, проходящих военную службу в Вооруженных 

Силах Российской Федерации по контракту или находящихся на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, воинских формированиях и органах, указанных в 

пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", и (или) на 

налогоплательщиков, являющихся членами семей указанных лиц, при условии, что такие доходы 

получены в связи с участием указанных лиц, проходящих военную службу (службу), в специальной 

военной операции;  

94) доходы в виде исключительного права:  

на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или 

муниципального контракта, которое передано налогоплательщику государственным или 

муниципальным заказчиком по договору о безвозмездном отчуждении исключительного права;  

на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или секрет 

производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному 

контракту, которое получено налогоплательщиком по договору о безвозмездном отчуждении 

исключительного права в случае невыполнения предшествующим обладателем исключительного 

права на данный результат интеллектуальной деятельности обязанности по использованию результата 

интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работ по государственному или 

муниципальному контракту;  

95) доходы в виде права использования результата интеллектуальной деятельности, созданного при 

выполнении государственного или муниципального контракта:  

которое передано налогоплательщику государственным или муниципальным заказчиком по договору 

о безвозмездном предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности;  

которое предоставлено по требованию государственного или муниципального заказчика обладателем 

исключительного права на такой результат интеллектуальной деятельности налогоплательщику для 

государственных или муниципальных нужд;  

96) доходы в виде стоимости акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации, 

принадлежащих иностранной холдинговой компании, указанной в статье 3 Федерального закона от 4 

августа 2023 года N 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в 

хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями", либо акций (долей 

в уставном капитале) организации, созданной в судебном порядке, полученных в собственность (в том 

числе частично) налогоплательщиком, обязанным вступить в прямое владение такими акциями 

(долями в уставном капитале), в количестве (размере), пропорциональном доле его косвенного 

владения в уставном капитале экономически значимой организации, в порядке, установленном 
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указанным Федеральным законом, либо в виде стоимости права на вступление в прямое владение 

акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации или их частью, 

переданного безвозмездно налогоплательщику в соответствии с частью 6 статьи 7 указанного 

Федерального закона от лица, в отношении которого на дату передачи данного права иностранными 

государствами, экономическими, политическими, военными или иными объединениями стран, 

международными финансовыми и иными организациями установлены запретительные, 

ограничительные и (или) иные аналогичные меры, введенные в 2022 и 2023 годах и заключающиеся в 

установлении запретов и (или) ограничений на проведение расчетов и (или) осуществление 

финансовых операций, запретов или ограничений на проведение операций, связанных с 

распоряжением ценными бумагами (долями участия в уставном капитале), денежными средствами и 

иным имуществом, а также в виде стоимости акций (долей в уставном капитале) экономически 

значимой организации, полученных в связи с получением права, указанного в настоящем пункте.  

Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов 

недвижимого имущества  

1. Освобождение от налогообложения доходов, указанных в абзаце втором пункта 17.1 статьи 217 

настоящего Кодекса, получаемых физическими лицами за соответствующий налоговый период, а 

также определение налоговой базы при продаже недвижимого имущества осуществляется с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей.  

2. Если иное не установлено настоящей статьей, доходы, получаемые налогоплательщиком от 

продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения при условии, что 

такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного 

срока владения объектом недвижимого имущества и более.  

В целях настоящего пункта и пункта 3 настоящей статьи в случае продажи жилого помещения или 

доли (долей) в нем, предоставленных в собственность взамен освобожденных жилого помещения или 

доли (долей) в нем в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве, 

при исчислении минимального предельного срока владения продаваемыми жилым помещением или 

долей (долями) в нем в срок нахождения в собственности налогоплательщика этих жилого помещения 

или доли (долей) в нем включается срок нахождения в собственности такого налогоплательщика 

освобожденных жилого помещения или доли (долей) в нем.  

При исчислении минимального предельного срока владения жилым помещением или долей (долями) 

в нем, предоставленными налогоплательщику в собственность в связи с реализацией программы 

реновации жилищного фонда в городе Москве, применяются положения пункта 3 настоящей статьи в 

случае, если право собственности на освобожденные при реализации указанной программы жилое 

помещение или долю (доли) в нем было получено при соблюдении хотя бы одного из 

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи условий.  

В целях настоящей статьи в случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, 

приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору 

инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым 

строительством), по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, минимальный 

предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты 

полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с 

соответствующим договором, в которой для указанных целей не учитывается дополнительная оплата 

в связи с увеличением площади указанного жилого помещения после ввода в эксплуатацию 

соответствующего объекта строительства. В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в 

нем, приобретенных налогоплательщиком по договору уступки прав требования по договору участия 

в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому 

договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким 

жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в 

соответствии с таким договором уступки прав требования.  

В целях настоящей статьи при реализации недвижимого имущества, полученного 

налогоплательщиком - учредителем личного фонда от такого личного фонда, минимальный 
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предельный срок владения указанным имуществом исчисляется с даты приобретения в собственность 

указанного имущества таким личным фондом. При реализации полученного налогоплательщиком - 

учредителем личного фонда от такого личного фонда недвижимого имущества, ранее переданного им 

такому личному фонду, в минимальный предельный срок владения таким имуществом включаются 

срок нахождения такого имущества в собственности налогоплательщика до его передачи в такой 

личный фонд, срок нахождения такого имущества в собственности личного фонда и срок нахождения 

такого имущества в собственности налогоплательщика после его получения от такого личного фонда.  

В минимальный предельный срок владения земельным участком, образованным в результате раздела 

или перераспределения исходного земельного участка в связи с изъятием для государственных и 

муниципальных нужд, включается срок нахождения в собственности налогоплательщика исходного 

земельного участка, из которого был образован указанный земельный участок.  

При продаже жилых помещений или доли (долей) в них, образованных в результате раздела, 

перепланировки или реконструкции жилого помещения, выдела доли из жилого помещения (далее в 

настоящем абзаце - исходное жилое помещение), в срок нахождения в собственности 

налогоплательщика таких образованных жилых помещений или доли (долей) в них включается срок 

нахождения в собственности налогоплательщика исходного жилого помещения (доли в исходном 

жилом помещении). В случае образования жилого помещения в результате объединения жилых 

помещений срок нахождения такого образованного жилого помещения в собственности 

налогоплательщика исчисляется с даты приобретения им в собственность последнего из 

объединенных жилых помещений или с даты, определяемой в соответствии с абзацем четвертым 

настоящего пункта.  

В случае продажи доли в объекте недвижимого имущества, приобретенной в соответствии с частью 4 

статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" или в качестве обязательного условия 

использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на приобретение 

объекта недвижимого имущества, срок нахождения такой доли в объекте недвижимого имущества в 

собственности налогоплательщика исчисляется с даты приобретения этого объекта недвижимого 

имущества в собственность (или с даты, определяемой в соответствии с абзацем четвертым 

настоящего пункта) членом семьи налогоплательщика - владельцем сертификата (иного документа) на 

материнский (семейный) капитал (членом семьи налогоплательщика - получателем средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации) и (или) его супругом (супругой).  

2.1. Доход от продажи объекта недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части 

квартиры, части жилого дома (далее в настоящем пункте - жилое помещение) или доли в праве 

собственности на жилое помещение освобождается от налогообложения независимо от срока 

нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого жилого помещения или доли в праве 

собственности на жилое помещение, если одновременно соблюдаются следующие условия:  

налогоплательщик и (или) его супруг (супруга) являются родителями (усыновителями) не менее двух 

детей, не достигших возраста 18 лет (24 лет, если дети являются обучающимися по очной форме 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), или налогоплательщик 

является одним из указанных детей. Возраст детей для целей настоящего пункта определяется на дату 

государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на 

проданное жилое помещение или долю в праве собственности на жилое помещение;  

в календарном году, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права 

собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое помещение или долю в праве 

собственности на жилое помещение, либо не позднее 30 апреля следующего календарного года 

налогоплательщиком (членами его семьи, указанными в абзаце втором настоящего пункта) на 

основании договора купли-продажи (договора мены) приобретено иное жилое помещение или доля в 

праве собственности на жилое помещение и осуществлена государственная регистрация перехода 

права собственности от продавца к налогоплательщику (членам его семьи, указанным в абзаце втором 

настоящего пункта) на приобретаемое жилое помещение (долю в праве собственности на жилое 

помещение) или осуществлена полная оплата стоимости приобретаемого налогоплательщиком 

(членами его семьи, указанными в абзаце втором настоящего пункта) жилого помещения или доли в 
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праве собственности на жилое помещение в соответствии с договором участия в долевом 

строительстве (договором инвестирования долевого строительства или другим договором, связанным 

с долевым строительством), договором об участии в жилищно-строительном кооперативе, в которой 

для указанных целей не учитывается дополнительная оплата в связи с увеличением площади 

указанного жилого помещения после ввода в эксплуатацию соответствующего объекта строительства;  

общая площадь приобретенного жилого помещения (общая площадь жилого помещения, указанная в 

полностью оплаченном договоре участия в долевом строительстве (договоре инвестирования долевого 

строительства или другом договоре, связанном с долевым строительством), договоре об участии в 

жилищно-строительном кооперативе) или его кадастровая стоимость, определяемые с учетом 

совокупного размера долей налогоплательщика и членов его семьи, указанных в абзаце втором 

настоящего пункта, превышает соответственно общую площадь в проданном жилом помещении или 

его кадастровую стоимость, определяемые с учетом совокупного размера долей налогоплательщика и 

членов его семьи, указанных в абзаце втором настоящего пункта;  

кадастровая стоимость проданного жилого помещения независимо от размера продаваемой доли 

налогоплательщика в соответствующем праве собственности не превышает 50 миллионов рублей 

(если кадастровая стоимость может быть определена);  

налогоплательщику, его супругу (супруге), его детям (в том числе усыновленным), не достигшим 

возраста 18 лет, его родителям (если налогоплательщик является лицом, не достигшим возраста, 

указанного в абзаце втором настоящего пункта) на дату государственной регистрации перехода права 

собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое помещение или долю в праве 

собственности на жилое помещение не принадлежит в совокупности более 50 процентов в праве 

собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь в 

приобретенном жилом помещении, независимо от размера приобретаемой доли налогоплательщика в 

соответствующем праве собственности.  

Если доход от продажи доли в праве собственности на жилое помещение, полученный 

налогоплательщиком, освобождается от налогообложения на основании настоящего пункта, доходы 

от продажи долей в таком жилом помещении, полученные его детьми (в том числе усыновленными) и 

подопечными, также освобождаются от налогообложения при условии, что их доли в праве 

собственности на такое жилое помещение проданы одновременно с долей налогоплательщика в праве 

собственности на такое жилое помещение.  

В целях настоящего пункта кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества (или 

соответствующая доля) определяется как кадастровая стоимость этого объекта (или соответствующая 

доля), внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 

января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на 

проданный (приобретенный) объект недвижимого имущества, в случае образования объекта 

недвижимого имущества в течение налогового периода - как кадастровая стоимость этого объекта 

недвижимого имущества (или соответствующая доля), определенная на дату его постановки на 

государственный кадастровый учет.  

В случае, если на основании абзаца восьмого настоящего пункта кадастровая стоимость объекта 

недвижимого имущества не может быть определена, в целях абзаца четвертого настоящего пункта 

проверяется выполнение условия только в части общей площади жилого помещения.  

Доход от продажи земельного участка, на котором расположено жилое помещение (доли в праве 

собственности на земельный участок, связанной с долей в праве собственности на жилое помещение), 

освобождается от налогообложения независимо от срока нахождения в собственности 

налогоплательщика продаваемого земельного участка (доли в праве собственности на земельный 

участок) при соблюдении установленных настоящим пунктом условий в отношении жилого 

помещения (доли в праве собственности на жилое помещение). Продажа указанного земельного 

участка (доли в праве собственности на земельный участок) должна осуществляться одновременно с 

продажей жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение). Законом субъекта 

Российской Федерации может быть установлен предельный размер площади земельного участка, 

доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения.  



116 
 

Доход от продажи хозяйственных строений и (или) сооружений, которые расположены на земельном 

участке, указанном в абзаце десятом настоящего пункта (доли в праве собственности на 

хозяйственные строения и (или) сооружения, связанной с долей в праве собственности на такой 

земельный участок), освобождается от налогообложения независимо от срока нахождения в 

собственности налогоплательщика продаваемых хозяйственных строений и (или) сооружений (доли в 

праве собственности на хозяйственные строения и (или) сооружения) при соблюдении установленных 

настоящим пунктом условий в отношении такого земельного участка (доли в праве собственности на 

такой земельный участок). Продажа указанных в настоящем абзаце хозяйственных строений и (или) 

сооружений (доли в праве собственности на хозяйственные строения и (или) сооружения) должна 

осуществляться одновременно с продажей указанного в абзаце десятом настоящего пункта земельного 

участка (доли в праве собственности на такой земельный участок) и жилого помещения (доли в праве 

собственности на жилое помещение).  

Доход от продажи имущества, указанного в абзацах десятом и одиннадцатом настоящего пункта, 

освобождается от налогообложения при условии, что такое имущество не использовалось в 

предпринимательской деятельности.  

3. В целях настоящей статьи минимальный предельный срок владения объектом недвижимого 

имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

соблюдается хотя бы одно из следующих условий:  

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке 

наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) 

близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации;  

1.1) недвижимое имущество, находящееся в собственности налогоплательщика, получено им от 

личного фонда в соответствии с утвержденными учредителем личного фонда условиями управления 

или при распределении оставшегося после ликвидации такого личного фонда имущества;  

2) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в 

результате приватизации;  

3) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком - 

плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с 

иждивением;  

4) в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату 

государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на 

проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, 

части жилого дома (далее в настоящем подпункте - жилое помещение) или доли в праве собственности 

на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое 

помещение).  

При этом в целях настоящего подпункта не учитывается жилое помещение (доля в праве 

собственности на жилое помещение), приобретенное (приобретенная) в собственность 

налогоплательщика и (или) его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты 

государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение 

(проданную долю в праве собственности на жилое помещение) от налогоплательщика к покупателю.  

При соблюдении установленных настоящим подпунктом условий в отношении жилого помещения 

(доли в праве собственности на жилое помещение) положения настоящего пункта распространяются 

на земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение (долю в праве собственности 

на земельный участок, связанную с долей в праве собственности на такое жилое помещение), и 

расположенные на указанном земельном участке хозяйственные строения и (или) сооружения.  

4. В случаях, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, минимальный предельный срок владения 

объектом недвижимого имущества составляет пять лет.  

5. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ.  



117 
 

6. Законом субъекта Российской Федерации вплоть до нуля для всех или отдельных категорий 

налогоплательщиков и (или) объектов недвижимого имущества может быть уменьшен:  

1) минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества;  

2) размер понижающего коэффициента, указанного в статье 214.10 настоящего Кодекса.  

Статья 218. Стандартные налоговые вычеты  

1. В случаях, предусмотренных настоящей главой, при определении размера налоговых баз 

налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных налоговых вычетов:  

1) в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на следующие 

категории налогоплательщиков:  

лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа лиц, 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения 

Чернобыльской АЭС или занятых в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской АЭС (в 

том числе временно направленных или командированных), военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от места дислокации указанных лиц и 

выполняемых ими работ, а также лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения, лиц, эвакуированных из зоны отчуждения 

Чернобыльской АЭС и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из 

указанных зон, лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от времени, прошедшего со дня проведения операции 

по трансплантации костного мозга и времени развития у этих лиц в этой связи инвалидности;  

лиц, принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС или занятых в этот период на 

работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных 

животных, и в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской АЭС (в том числе временно 

направленных или командированных);  

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, а также военнообязанных, призванных на 

специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, включая взлетно-подъемный, инженерно-

технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполняемых ими 

работ;  

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, в том числе граждан, уволенных с военной службы, проходивших в 1986 - 1987 годах службу 

в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;  

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, а также военнообязанных, призванных на 

военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие";  

ставших инвалидами, получившими или перенесшими лучевую болезнь и другие заболевания 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, из числа лиц, принимавших (в том числе временно направленных или 

командированных) в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также занятых на 

работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных 
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территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах, лиц, принимавших (в том числе временно 

направленных или командированных) в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" в 1957 году, лиц, 

эвакуированных (переселенных), а также выехавших добровольно из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а 

также военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и специального контингента, 

которые были эвакуированы в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения (при этом к выехавшим 

добровольно гражданам относятся лица, выехавшие в период с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 

1958 года из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк", а также лица, выехавшие в период с 1949 по 

1956 год включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча), лиц, проживающих в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где среднегодовая эффективная 

эквивалентная доза облучения составляла на 20 мая 1993 года свыше 1 мЗв (дополнительно по 

сравнению с уровнем естественного радиационного фона для данной местности), лиц, выехавших 

добровольно на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, где среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения 

составляла на 20 мая 1993 года свыше 1 мЗв (дополнительно по сравнению с уровнем естественного 

радиационного фона для данной местности);  

лиц, непосредственно участвовавших в испытаниях ядерного оружия в атмосфере и боевых 

радиоактивных веществ, учениях с применением такого оружия до 31 января 1963 года;  

лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерного оружия в условиях 

нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;  

лиц, непосредственно участвовавших в ликвидации радиационных аварий, происшедших на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и на других военных объектах и зарегистрированных в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

обороны;  

лиц, непосредственно участвовавших в работах (в том числе военнослужащих) по сборке ядерных 

зарядов до 31 декабря 1961 года;  

лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерного оружия, проведении и 

обеспечении работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ;  

инвалидов Великой Отечественной войны;  

инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении 

иных обязанностей военной службы, либо полученных вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте, либо из числа бывших партизан, а также других категорий инвалидов, 

приравненных по пенсионному обеспечению к указанным категориям военнослужащих;  

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на 

следующие категории налогоплательщиков:  

Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, а также лиц, награжденных орденом Славы 

трех степеней;  

лиц вольнонаемного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР, органов внутренних 

дел СССР и государственной безопасности СССР, занимавших штатные должности в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной 

войны, либо лиц, находившихся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается 
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этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для 

военнослужащих частей действующей армии;  

участников Великой Отечественной войны, боевых операций по защите СССР из числа 

военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в 

состав армии, и бывших партизан;  

лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Великой Отечественной войны с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года независимо от срока пребывания;  

бывших, в том числе несовершеннолетних, узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй 

мировой войны;  

инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;  

лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационной 

нагрузкой, вызванные последствиями радиационных аварий на атомных объектах гражданского или 

военного назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;  

младший и средний медицинский персонал, врачей и других работников лечебных учреждений (за 

исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами 

источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, 

соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы 

радиационного облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля 

по 30 июня 1986 года, а также лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

являющихся источником ионизирующих излучений;  

лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей;  

рабочих и служащих, а также бывших военнослужащих и уволившихся со службы лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, лиц, 

проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, получивших профессиональные заболевания, связанные с радиационным 

воздействием на работах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;  

лиц, принимавших (в том числе временно направленных или командированных) в 1957 - 1958 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также занятых на работах по проведению защитных 

мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 

годах;  

лиц, эвакуированных (переселенных), а также выехавших добровольно из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а 

также бывших военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и специального 

контингента, которые были эвакуированы в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. При этом 

к выехавшим добровольно лицам относятся лица, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 

1958 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 

по 1956 год включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;  

лиц, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 

Чернобыльской АЭС, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из 
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зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 

момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;  

родителей и супругов военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных ими при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также 

родителей и супругов государственных служащих, погибших при исполнении служебных 

обязанностей. Указанный вычет предоставляется супругам погибших военнослужащих и 

государственных служащих, если они не вступили в повторный брак;  

граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на военные сборы, выполнявших 

интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые 

действия, а также граждан, принимавших участие в соответствии с решениями органов 

государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской 

Федерации;  

2.1) налоговый вычет в размере 18 000 рублей за налоговый период распространяется на лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия, 

а также на лиц, подтвердивших полученный знак отличия. Указанный вычет предоставляется за 

налоговый период, в котором произошло награждение соответствующим знаком отличия или его 

подтверждение, при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем 

календарном году. Налоговый агент вправе применить налоговый вычет, предусмотренный 

настоящим абзацем, единовременно в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца 

подтверждения налогоплательщиком права на указанный налоговый вычет;  

3) утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 21.11.2011 N 330-ФЗ;  

4) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга 

(супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:  

1 400 рублей - на первого ребенка;  

2800 рублей - на второго ребенка;  

6000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;  

12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-

инвалидом (инвалидом с детства), или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы;  

налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на опекуна, попечителя, 

приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится 

ребенок, в следующих размерах:  

1 400 рублей - на первого ребенка;  

2800 рублей - на второго ребенка;  

6000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;  

12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-

инвалидом (инвалидом с детства), или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.  

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося 

очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка или подопечного, признанных судом 

недееспособными, вне зависимости от их возраста.  

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному 

родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление указанного налогового вычета 

единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.  
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Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя, усыновителям, опекунам, 

попечителям, приемным родителям, супругу (супруге) приемного родителя налоговым агентом, 

являющимся работодателем налогоплательщика, без подачи заявления о предоставлении налогового 

вычета при наличии у налогового агента сведений о детях, находящихся на обеспечении 

налогоплательщика. Налогоплательщик, впервые получающий налоговый вычет через 

соответствующего налогового агента, являющегося работодателем налогоплательщика, вправе 

представить налоговому агенту документы, подтверждающие группу или категорию инвалидности, 

недееспособность, прохождение обучения, возраст, а также иные документы, подтверждающие право 

на данный налоговый вычет. Налогоплательщик обязан проинформировать налогового агента об 

изменении оснований для получения налогового вычета с их документальным подтверждением (при 

наличии).  

При этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) за пределами 

Российской Федерации, налоговый вычет предоставляется на основании документов, заверенных 

компетентными органами государства, в котором проживает (проживают) ребенок (дети).  

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных 

родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) 

от получения налогового вычета.  

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика (за исключением доходов 

от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими 

лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации), исчисленный нарастающим 

итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, 

установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса) налоговым агентом, предоставляющим 

данный стандартный налоговый вычет, превысил 450 000 рублей.  

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 450 000 рублей, налоговый вычет, 

предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.  

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в 

котором произошло усыновление, установлена опека (попечительство), или с месяца вступления в 

силу договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и до конца того года, в котором 

ребенок (дети) достиг (достигли) возраста, указанного в абзаце одиннадцатом настоящего подпункта, 

или истек срок действия либо досрочно расторгнут договор о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в семью, или смерти ребенка (детей). Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка 

(детей) в организации, осуществляющей образовательную деятельность, включая академический 

отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения.  

2. Налогоплательщикам, имеющим в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи 

право более чем на один стандартный налоговый вычет, предоставляется максимальный из 

соответствующих вычетов.  

Стандартный налоговый вычет, установленный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, 

предоставляется независимо от предоставления стандартного налогового вычета, установленного 

подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи.  

3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, установленные настоящей статьей стандартные 

налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся 

источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления 

и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.  

В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца налогового периода налоговые 

вычеты, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются по этому месту 

работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по другому месту работы, в 

котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты. Сумма полученного дохода 

подтверждается справкой о полученных налогоплательщиком доходах, выданной налоговым агентом 

в соответствии с пунктом 3 статьи 230 настоящего Кодекса.  
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4. В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не 

предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем предусмотрено настоящей статьей, 

то по окончании налогового периода на основании налоговой декларации и документов, 

подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом производится перерасчет налоговой 

базы с учетом предоставления стандартных налоговых вычетов в размерах, предусмотренных 

настоящей статьей.  

В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику были 

предоставлены одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем предусмотрено 

настоящей статьей, по окончании налогового периода налогоплательщик уплачивает 

соответствующую сумму налога на основании налогового уведомления об уплате налога.  

Статья 219. Социальные налоговые вычеты  

1. В случаях, предусмотренных настоящей главой, при определении размера налоговых баз 

налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых вычетов:  

1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований:  

благотворительным организациям;  

социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление ими деятельности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях;  

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, культуры, 

физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образования, 

просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой 

поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны 

окружающей среды и защиты животных;  

религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности;  

некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капитала, которые 

осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ 

"О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".  

Указанный в настоящем подпункте вычет предоставляется в размере фактически произведенных 

расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего 

налогообложению. Если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные 

учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие 

организации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на формирование целевого капитала 

в целях поддержки указанных учреждений, предельный размер вычета, установленный настоящим 

абзацем, может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации до 30 процентов суммы 

дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. Указанным законом 

субъекта Российской Федерации также могут быть установлены категории государственных, 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области культуры, и некоммерческих 

организаций (фондов), пожертвования которым могут быть приняты к вычету в увеличенном 

предельном размере.  

При возврате налогоплательщику пожертвования, в связи с перечислением которого им был применен 

социальный налоговый вычет в соответствии с настоящим подпунктом, в том числе в случае 

расформирования целевого капитала некоммерческой организации, отмены пожертвования или в 

ином случае, если возврат имущества, переданного на формирование или пополнение целевого 

капитала некоммерческой организации, предусмотрен договором пожертвования и (или) 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций", налогоплательщик обязан включить в налоговую 

базу налогового периода, в котором имущество или его денежный эквивалент были фактически 

возвращены, сумму социального налогового вычета, предоставленного в связи с перечислением 

некоммерческой организации соответствующего пожертвования;  
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2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на 

обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи, а также в сумме, 

уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, 

налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в 

возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 110 000 

рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).  

Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется на 

налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна или попечителя над гражданами, 

бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства в случаях оплаты 

налогоплательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя (за 

исключением случаев осуществления индивидуальными предпринимателями образовательной 

деятельности непосредственно) лицензии на осуществление образовательной деятельности или при 

наличии у иностранной организации документа, подтверждающего статус организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, либо при условии, что в едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей содержатся сведения об осуществлении образовательной 

деятельности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность 

непосредственно.  

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, предусмотренный настоящим подпунктом 

социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком в налоговый 

орган документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика на обучение, 

выданного налогоплательщику образовательной организацией, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим образовательную деятельность, по форме и в порядке, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования.  

Представление налогоплательщиком в налоговый орган документа, указанного в абзаце четвертом 

настоящего подпункта, в целях получения социального налогового вычета, предусмотренного 

настоящим подпунктом, в порядке, установленном абзацами первым и вторым пункта 2 и пунктом 3 

настоящей статьи, не требуется в случае представления в налоговый орган такого документа 

непосредственно образовательной организацией, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 

221.1 настоящего Кодекса, и его размещения налоговым органом в личном кабинете 

налогоплательщика в соответствии с абзацем вторым пункта 3.1 статьи 221.1 настоящего Кодекса.  

В случае обучения в иностранной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

предусмотренный настоящим подпунктом социальный налоговый вычет предоставляется при 

представлении налогоплательщиком в налоговый орган документов, подтверждающих фактические 

расходы налогоплательщика на обучение, а также документа, подтверждающего статус иностранной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных лиц в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, включая академический отпуск, оформленный в 

установленном порядке в процессе обучения.  
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Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата расходов на обучение 

производится за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения 

реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей;  

Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется также на 

налогоплательщика - брата (сестру) обучающегося в случаях оплаты налогоплательщиком обучения 

брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, на налогоплательщика - супруга (супругу) обучающегося в случаях 

оплаты налогоплательщиком обучения супруга (супруги) по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные 

медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) 

в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по 

очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), 

подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для 

медицинского применения, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком 

за счет собственных средств.  

При применении социального налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, 

учитываются суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по 

договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования 

своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, 

если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечных в возрасте до 18 лет, 

заключенным им со страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего 

вида деятельности, предусматривающим оплату такими страховыми организациями исключительно 

медицинских услуг.  

Право на получение указанного в настоящем подпункте социального налогового вычета 

распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна или попечителя над 

гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства, если 

указанные граждане являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет.  

Социальный налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, в сумме расходов на оплату 

медицинских услуг, оказанных подопечным и детям (в том числе усыновленным), признанным судом 

недееспособными, а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского 

применения, назначенных указанным лицам лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком 

за счет собственных средств, предоставляется вне зависимости от возраста таких лиц.  

Общая сумма социального налогового вычета, предусмотренного абзацами первым - четвертым 

настоящего подпункта, принимается в размере фактически произведенных расходов, но с учетом 

ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи.  

По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, сумма налогового вычета 

принимается в размере фактически произведенных расходов, если иное не предусмотрено настоящим 

абзацем. По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, социальный налоговый вычет не 

предоставляется в отношении расходов, произведенных путем выплаты указанным медицинским 

организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую 

деятельность, по поручению налогоплательщика денежных средств из денежных (выкупных) сумм и 

(или) денежных средств, учитываемых на его индивидуальном инвестиционном счете, указанных 

соответственно в пункте 2 статьи 213.1 и пункте 3.1 статьи 214.9 настоящего Кодекса. Перечень 

дорогостоящих видов лечения утверждается постановлением Правительства Российской Федерации.  
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Вычет сумм оплаты стоимости медицинских услуг и (или) уплаты страховых взносов предоставляется 

налогоплательщику, если медицинские услуги оказываются в медицинских организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику, если оплата стоимости 

медицинских услуг и приобретенных лекарственных препаратов для медицинского применения и 

(или) уплата страховых взносов не были произведены за счет средств работодателей.  

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, предусмотренный настоящим подпунктом 

социальный налоговый вычет в сумме расходов за оказанные медицинские услуги предоставляется 

при представлении налогоплательщиком в налоговый орган документа, подтверждающего 

фактические расходы налогоплательщика на оказанные медицинские услуги, выданного 

налогоплательщику медицинской организацией, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим медицинскую деятельность, по форме и в порядке, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.  

Представление налогоплательщиком в налоговый орган документа, указанного в абзаце восьмом 

настоящего подпункта, в целях получения социального налогового вычета, предусмотренного 

настоящим подпунктом, в сумме расходов на оказанные медицинские услуги в порядке, 

установленном абзацами первым и вторым пункта 2 и пунктом 3 настоящей статьи, не требуется в 

случае представления в налоговый орган такого документа непосредственно медицинской 

организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, в 

порядке, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 221.1 настоящего Кодекса, и его размещения 

налоговым органом в личном кабинете налогоплательщика в соответствии с абзацем вторым пункта 

3.1 статьи 221.1 настоящего Кодекса.  

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, предусмотренный настоящим подпунктом 

социальный налоговый вычет в сумме расходов на уплату страховых взносов по договору 

добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования супруга 

(супруги), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 

лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность) и подопечных в возрасте 

до 18 лет (бывших подопечных после прекращения опеки или попечительства, обучающихся по очной 

форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 

лет) предоставляется при представлении налогоплательщиком в налоговый орган документа, 

подтверждающего фактические расходы налогоплательщика на уплату страховых взносов, выданного 

налогоплательщику страховой организацией, осуществляющей соответствующие виды деятельности, 

лицензируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, по форме и в порядке, 

которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 

и надзору в области налогов и сборов.  

Представление налогоплательщиком в налоговый орган документа, указанного в абзаце десятом 

настоящего подпункта, в целях получения социального налогового вычета, предусмотренного 

настоящим подпунктом, в сумме расходов на уплату страховых взносов в порядке, установленном 

абзацами первым и вторым пункта 2 и пунктом 3 настоящей статьи, не требуется в случае 

представления в налоговый орган такого документа непосредственно страховой организацией, 

оказывающей услуги по страхованию, в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 221.1 

настоящего Кодекса, и его размещения налоговым органом в личном кабинете налогоплательщика в 

соответствии с абзацем вторым пункта 3.1 статьи 221.1 настоящего Кодекса.  

Социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского 

применения предоставляется при представлении налогоплательщиком в налоговый орган документов, 

подтверждающих его фактические расходы на приобретение лекарственных препаратов для 

медицинского применения.  
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Налоговый агент или негосударственный пенсионный фонд обязан сообщить о факте и сумме выплаты 

по поручению налогоплательщика денежных средств из денежных (выкупных) сумм и (или) денежных 

средств, учитываемых на его индивидуальном инвестиционном счете, указанных соответственно в 

пункте 2 статьи 213.1 и пункте 3.1 статьи 214.9 настоящего Кодекса, медицинским организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты 

дорогостоящего лечения в налоговый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня 

соответствующего события в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.  

Формы и форматы указанных сообщений о факте и сумме выплаты в счет оплаты дорогостоящего 

лечения, порядок их заполнения и представления устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;  

4) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору 

(договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой 

организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том 

числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 

(попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых 

взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры 

заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в 

свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе 

усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), - в 

размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 

настоящей статьи.  

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, указанный в настоящем подпункте социальный 

налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком в налоговый орган 

документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика по добровольному 

пенсионному страхованию и (или) добровольному страхованию жизни, выдаваемого 

налогоплательщику негосударственным пенсионным фондом (страховой организацией), 

осуществляющим соответствующие виды деятельности, лицензируемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по форме и в порядке, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов.  

Представление налогоплательщиком в налоговый орган документа, указанного в абзаце втором 

настоящего подпункта, в целях получения социального налогового вычета, предусмотренного 

настоящим подпунктом, не требуется в случае представления в налоговый орган такого документа 

непосредственно негосударственным пенсионным фондом (страховой организацией), оказывающим 

соответствующие услуги, в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 221.1 настоящего Кодекса, 

и его размещения в личном кабинете налогоплательщика в соответствии с абзацем вторым пункта 3.1 

статьи 221.1 настоящего Кодекса;  

5) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных страховых взносов 

на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений" - в размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного 

пунктом 2 настоящей статьи.  

Указанный в настоящем подпункте социальный налоговый вычет предоставляется при представлении 

налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы по уплате 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений", либо при представлении налогоплательщиком 

справки налогового агента об уплаченных им суммах дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, удержанных и перечисленных налоговым агентом по поручению 

налогоплательщика, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;  
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6) в сумме, уплаченной в налоговом периоде налогоплательщиком за прохождение независимой 

оценки своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях, 

осуществляющих такую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, - в 

размере фактически произведенных расходов на прохождение независимой оценки квалификации на 

соответствие требованиям к квалификации с учетом ограничения размера, установленного абзацем 

седьмым пункта 2 настоящей статьи;  

7) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств за 

физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям (в том числе усыновленным) в 

возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной 

форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в 

возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в 

качестве основного вида деятельности.  

Право на получение указанного в настоящем подпункте социального налогового вычета 

распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна или попечителя над 

гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства, если 

указанные граждане являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет.  

Сумма расходов, указанных в настоящем подпункте, учитывается для целей налогообложения с 

учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи.  

Положения настоящего подпункта применяются, если на дату фактически произведенных 

налогоплательщиком расходов, указанных в настоящем подпункте:  

физкультурно-оздоровительные услуги, указанные в настоящем подпункте, включены в перечень 

видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством Российской Федерации;  

физкультурно-спортивная организация, индивидуальный предприниматель, указанные в настоящем 

подпункте, включены в перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в 

качестве основного вида деятельности (далее в настоящем подпункте - перечень физкультурно-

спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей), сформированный на 

соответствующий налоговый период.  

Перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей на очередной 

налоговый период формируется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг 

(включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным 

имуществом в сфере физической культуры и спорта, на основании данных, представляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, и 

направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору 

в области налогов и сборов, в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному 

налоговому периоду.  

Порядок формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, предусматривающий в том числе критерии включения таких организаций, 

индивидуальных предпринимателей в перечень физкультурно-спортивных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, сроки и способы представления данных органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

на основании которых формируется перечень физкультурно-спортивных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, утверждается Правительством Российской Федерации.  

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, предусмотренный настоящим подпунктом 

социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком в налоговый 

орган документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика на физкультурно-

оздоровительные услуги, выданного налогоплательщику физкультурно-спортивной организацией, 
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индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в области физической культуры 

и спорта в качестве основного вида деятельности, из перечня, указанного в абзаце шестом настоящего 

подпункта, по форме и в порядке, которые утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 

спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта.  

Представление налогоплательщиком в налоговый орган документа, указанного в абзаце девятом 

настоящего подпункта, в целях получения социального налогового вычета, предусмотренного 

настоящим подпунктом, в порядке, установленном абзацами первым и вторым пункта 2 и пунктом 3 

настоящей статьи, не требуется в случае представления в налоговый орган такого документа 

непосредственно физкультурно-спортивной организацией, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида 

деятельности, в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 221.1 настоящего Кодекса, и его 

размещения в личном кабинете налогоплательщика в соответствии с абзацем вторым пункта 3.1 статьи 

221.1 настоящего Кодекса.  

2. Социальные налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются 

при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового 

периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей.  

Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2, 3 и 7 пункта 1 настоящей статьи, и 

социальный налоговый вычет в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного 

страхования жизни, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть 

предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода на основании его обращения с 

письменным заявлением к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, при условии 

представления налоговым органом налоговому агенту подтверждения права налогоплательщика на 

получение социальных налоговых вычетов.  

Налогоплательщик направляет в налоговый орган заявление о подтверждении права на получение 

социальных налоговых вычетов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, и документы, 

подтверждающие право на получение указанных социальных налоговых вычетов. Заявление должно 

быть рассмотрено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи 

налогоплательщиком в налоговый орган в письменной форме, либо электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи, либо через личный кабинет налогоплательщика указанных 

заявления и документов.  

В срок, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, налоговый орган информирует 

налогоплательщика о результатах рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем настоящего 

пункта, через личный кабинет налогоплательщика (при отсутствии (прекращении) у 

налогоплательщика доступа к личному кабинету налогоплательщика - по почте заказным письмом), а 

также представляет налоговому агенту подтверждение права налогоплательщика на получение 

социальных налоговых вычетов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, по форме и формату, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, в случае, если по результатам рассмотрения заявления не 

выявлено отсутствие права налогоплательщика на такой налоговый вычет.  

В случае, если после обращения налогоплательщика в установленном порядке к налоговому агенту за 

получением социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 7 пункта 1 

настоящей статьи, и социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору 

(договорам) добровольного страхования жизни, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 настоящей 

статьи, налоговый агент удержал налог без учета социальных налоговых вычетов, сумма излишне 

удержанного после получения заявления налогоплательщика налога подлежит возврату 

налогоплательщику в порядке, установленном статьей 231 настоящего Кодекса.  
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В случае, если в течение налогового периода социальные налоговые вычеты, предусмотренные 

подпунктами 2, 3 и 7 пункта 1 настоящей статьи, и социальный налоговый вычет в сумме страховых 

взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, предусмотренный подпунктом 4 

пункта 1 настоящей статьи, предоставлены налогоплательщику в меньшем размере, чем 

предусмотрено настоящей статьей, налогоплательщик имеет право на их получение в порядке, 

предусмотренном абзацем первым настоящего пункта и пунктом 3 настоящей статьи.  

Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи (за 

исключением социального налогового вычета в размере расходов на уплату страховых взносов по 

договору (договорам) добровольного страхования жизни), могут быть предоставлены 

налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении к налоговому агенту при 

условии документального подтверждения расходов налогоплательщика в соответствии с подпунктами 

4 и 5 пункта 1 настоящей статьи и при условии, что взносы по договору (договорам) добровольного 

пенсионного страхования и (или) дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию 

удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и перечислялись в соответствующие фонды и 

(или) страховые организации работодателем.  

Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 1 настоящей статьи (за 

исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных в 

подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, и расходов на дорогостоящее лечение, указанных в подпункте 

3 пункта 1 настоящей статьи), предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в 

совокупности не более 150 000 рублей за налоговый период. В случае наличия у налогоплательщика в 

течение одного налогового периода расходов на обучение, медицинские услуги, физкультурно-

оздоровительные услуги, расходов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, 

по договору (договорам) добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на 

срок не менее пяти лет) и (или) по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" либо 

по оплате прохождения независимой оценки своей квалификации налогоплательщик самостоятельно, 

в том числе при обращении к налоговому агенту, выбирает, какие виды расходов и в каких суммах 

учитываются в пределах максимальной величины социального налогового вычета, указанной в 

настоящем пункте.  

3. Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 2, подпунктом 3 (за исключением 

социального налогового вычета в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского 

применения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи), подпунктами 4 и 7 пункта 

1 настоящей статьи, могут быть предоставлены налогоплательщику в порядке, установленном статьей 

221.1 настоящего Кодекса, при наличии в налоговом органе сведений о фактических расходах 

налогоплательщика на оказанные услуги, содержащихся в документах, указанных в абзаце четвертом 

подпункта 2, абзацах восьмом и десятом подпункта 3, абзаце втором подпункта 4 и абзаце девятом 

подпункта 7 пункта 1 настоящей статьи, представленных организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими образовательную (медицинскую) деятельность, страховыми 

организациями, негосударственными пенсионными фондами и физкультурно-спортивными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, в порядке, предусмотренном 

пунктом 3.1 статьи 221.1 настоящего Кодекса.  

4. При выявлении в документах, указанных в абзаце четвертом подпункта 2, абзацах восьмом и 

десятом подпункта 3, абзаце втором подпункта 4 и абзаце девятом подпункта 7 пункта 1 настоящей 

статьи, несоответствия сведениям, имеющимся у налогового органа, налоговый орган вправе в ходе 

камеральной налоговой проверки истребовать у налогоплательщика иные документы, 

подтверждающие факт оказания услуги, а также сумму фактически произведенных расходов 

налогоплательщика.  

Статья 407. Налоговые льготы 

1. С учетом положений настоящей статьи право на налоговую льготу имеют следующие категории 

налогоплательщиков:  
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1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом 

Славы трех степеней;  

2) инвалиды I и II групп инвалидности;  

3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;  

4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите 

СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;  

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел 

и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и 

учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо 

лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в 

выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 

действующей армии;  

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 

26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ 

"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне";  

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;  

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях 

ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 

военных объектах;  

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с 

Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";  

9.1) лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции:  

лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие 

специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации;  

граждане, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или 

войска национальной гвардии Российской Федерации) либо заключившие контракт (имеющие иные 

правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации;  

9.2) лица, выполняющие (выполнявшие) возложенные на них задачи на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 

Херсонской области в период проведения специальной военной операции:  

сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации;  

сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации;  

прокурорские работники;  

9.3) лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие 

специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, 

выполняющие (выполнявшие) задачи по оказанию содействия органам федеральной службы 

безопасности на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции;  
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9.4) члены семей:  

лиц, указанных в подпунктах 9.1 - 9.3 настоящего пункта;  

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации;  

военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции;  

военнослужащих спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, выполняющих 

(выполнявших) возложенные на них задачи на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в период 

проведения специальной военной операции;  

военнослужащих органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющих 

(выполнявших) задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации на участках, 

примыкающих к районам проведения специальной военной операции;  

военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) 

задачи по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности на участках, 

примыкающих к районам проведения специальной военной операции;  

военнослужащих органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, 

проходящих военную службу по контракту в воинских частях, органах, организациях, учреждениях и 

подразделениях, дислоцированных (расположенных) на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, либо 

направленных (командированных) на срок не менее трех месяцев для временного исполнения 

обязанностей по вакантным воинским должностям в этих воинских частях, органах, организациях, 

учреждениях и подразделениях;  

9.5) члены семей:  

лиц, указанных в подпунктах 9.1 - 9.3 настоящего пункта, лиц, относящихся к ветеранам боевых 

действий в соответствии с подпунктами 2.3 и 9 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", погибших (умерших) в период участия в специальной военной 

операции (при выполнении задач в период проведения специальной военной операции). К числу 

погибших относятся также лица, умершие до истечения одного года со дня их увольнения с военной 

службы (увольнения со службы, прекращения трудового договора или иных правоотношений), 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в период 

проведения специальной военной операции (при выполнении задач в период проведения специальной 

военной операции);  

лиц, погибших (умерших) в связи с участием в боевых действиях в составе Вооруженных Сил 

Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских 

формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная 

с 11 мая 2014 года;  

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 

законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание;  

10.1) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;  

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие 

интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;  

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 

включая ядерное оружие и космическую технику;  
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13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей;  

14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении 

специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве 

творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для 

организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период 

такого их использования;  

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства.  

1.1. К членам семей, указанных в подпунктах 9.4 и 9.5 пункта 1 настоящей статьи, относятся супруг 

(супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной 

форме обучения, лица, находящиеся на иждивении.  

1.2. Членам семей лиц, указанных в подпункте 9.4 пункта 1 настоящей статьи, соответствующая 

налоговая льгота предоставляется только за период участия указанных лиц в специальной военной 

операции (при выполнении задач в период проведения специальной военной операции).  

Периодом участия в специальной военной операции (при выполнении задач в период проведения 

специальной военной операции) для целей настоящей статьи признается налоговый период, в течение 

которого лицо было привлечено к участию в специальной военной операции (при выполнении задач в 

период проведения специальной военной операции) независимо от срока такого участия (выполнения 

задач) в течение налогового периода.  

2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 

налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и 

не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.  

3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота 

предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 

налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.  

4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:  

1) квартира, часть квартиры или комната;  

2) жилой дом или часть жилого дома;  

3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей статьи;  

4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 настоящей статьи;  

5) гараж или машино-место.  

5. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в 

подпункте 2 пункта 2 статьи 406 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, 

расположенных в таких объектах налогообложения, и в подпункте 2.1 пункта 2 статьи 406 настоящего 

Кодекса.  

6. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о 

налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 

налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу.  

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права 

налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, 

направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения 

об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, 

предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса.  
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Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат представления 

такого заявления в электронной форме, формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, 

сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.  

В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый 

орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения 

налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым 

органом в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами, начиная с 

налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.  

7. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется 

налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не 

позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 

указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о выбранных объектах 

налогообложения может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр 

предоставления государственных или муниципальных услуг.  

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ.  

Уведомление о выбранном объекте налогообложения рассматривается налоговым органом в течение 

30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса в соответствии с 

пунктом 13 статьи 85 настоящего Кодекса в связи с отсутствием сведений, необходимых для 

рассмотрения уведомления о выбранном объекте налогообложения, руководитель (заместитель 

руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения такого уведомления не более 

чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.  

При выявлении оснований, препятствующих предоставлению налоговой льготы в соответствии с 

уведомлением о выбранном объекте налогообложения, налоговый орган информирует об этом 

налогоплательщика.  

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о 

выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.  

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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4.5 Федеративное устройство Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации 

 

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

Статья 65 

1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 

Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, 

Республика Коми, Республика Крым, Луганская Народная Республика, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика 

Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская 

Республика, Чувашская Республика – Чувашия; 

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, 

Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская 

область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, 

Запорожская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская 

область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Курганская 

область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, 

Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, 

Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская 

область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская 

область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, 

Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, 

Херсонская область, Челябинская область, Ярославская область; 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь – города федерального значения; 

Еврейская автономная область; 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются в 

порядке, установленном федеральным конституционным законом. 

Статья 66 

 1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией 

республики. 

2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа 

определяется Конституцией Российской Федерации и уставом края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа, принимаемым законодательным 

(представительным) органом соответствующего субъекта Российской Федерации. 

3. По представлению законодательных и исполнительных органов автономной области, автономного 

округа может быть принят федеральный закон об автономной области, автономном округе. 

4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться 

федеральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа и, 

соответственно, органами государственной власти края или области. 

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным 

законом. 
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Статья 67 

 1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и 

территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация 

публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом. 

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, 

определяемом федеральным законом и нормами международного права. 

2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. 

Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы 

Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части 

территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. 

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия. 

Статья 67.1 

 1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также 

правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных 

организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении 

предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами 

территории Российской Федерации. 

2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, 

передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, 

признает исторически сложившееся государственное единство. 

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 

правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. 

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает 

условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к 

старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности 

родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. 

Статья 68 

 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как 

язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов 

Российской Федерации. 

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются 

наряду с государственным языком Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание 

условий для его изучения и развития. 

4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. 

Культура поддерживается и охраняется государством. 

 

 

 

Статья 69 
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 1. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации. 

2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей 

Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. 

3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в 

осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной 

идентичности. 

Статья 70 

 1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального 

использования устанавливаются федеральным конституционным законом. 

2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается 

федеральным законом. Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов 

государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным 

законом. 

Статья 71 

 В ведении Российской Федерации находятся: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их 

соблюдением; 

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской 

Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 

г) организация публичной власти; установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование 

федеральных органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, 

экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и 

национального развития Российской Федерации; установление единых правовых основ системы 

здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное 

регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 

включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; 

федеральные транспорт, пути сообщения, информация, информационные технологии и связь; 

космическая деятельность; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры 

Российской Федерации; вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки 

оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых 

веществ, наркотических средств и порядок их использования; обеспечение безопасности личности, 

общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных; 
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н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного 

пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской 

Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и 

помилование; гражданское законодательство; процессуальное законодательство; правовое 

регулирование интеллектуальной собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 

р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия 

и картография; наименования географических объектов; метеорологическая служба; официальный 

статистический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 

т) федеральная государственная служба; установление ограничений для замещения государственных 

и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе 

ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и 

наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Статья 72 

 1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных 

правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 

ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 

д) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики; 

ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и 

качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание 

условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения 

граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

ж.1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и 

женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления 

совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация 

их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, 

водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей; 
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н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, 

выполнение международных договоров Российской Федерации. 

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, области, города 

федерального значения, автономную область, автономные округа. 

Статья 73 

Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты 

Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти. 

Статья 74 

 1. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, 

сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств. 

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, 

если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 

природы и культурных ценностей. 

Статья 75 

 1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется 

исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в 

Российской Федерации не допускаются. 

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской 

Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. 

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов 

в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом. 

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федеральным законом, и 

размещаются на добровольной основе. 

5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством 

гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе 

принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее 

эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в 

год в порядке, установленном федеральным законом. 

7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное 

социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий 

и иных социальных выплат. 

Статья 75.1 

 В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и 

повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются 

защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и 

обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная 

солидарность. 
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Статья 76 

 1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации. 

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. 

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, 

включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. 

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 

противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей 

статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской 

Федерации, действует федеральный закон. 

6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует 

нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. 

Статья 77 

 1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской 

Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской 

Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральным законом. 

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют 

единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть 

гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства. Высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть 

установлены дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации). 

Статья 78 

 1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут 

создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. 

2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если 

это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 



140 
 

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с федеральными 

органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий. 

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации обеспечивают в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление полномочий федеральной 

государственной власти на всей территории Российской Федерации. 

5. Руководителем федерального государственного органа может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. Руководителю федерального 

государственного органа в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Статья 79 

 Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им 

часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если 

это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам 

конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на 

основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской 

Федерации. 

Статья 79.1 

 Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и 

безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению 

вмешательства во внутренние дела государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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4.6 Органы государственной власти Российской Федерации 

 

Конституция Российской Федерации 

 

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 80 

1. Президент Российской Федерации является главой государства. 

2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он 

принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 

целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти. 

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства. 

4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в международных отношениях. 

Статья 81 

1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не 

моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не 

имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность Президента Российской 

Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на 

граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или 

часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным 

конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую 

Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства. 

Президенту Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух 

сроков. 

3.1. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, 

в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, 

применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской 

Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность 

на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей 

соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента 

Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением. 

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом. 
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Статья 82 

 1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу следующую 

присягу: 

"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять 

права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, 

защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить 

народу". 

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии сенаторов Российской Федерации, 

депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации. 

Статья 83 

Президент Российской Федерации: 

а) назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кандидатура которого утверждена 

Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации, и освобождает 

Председателя Правительства Российской Федерации от должности; 

б) осуществляет общее руководство Правительством Российской Федерации; вправе 

председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации; 

б.1) утверждает по предложению Председателя Правительства Российской Федерации структуру 

федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре федеральных 

органов исполнительной власти определяет органы, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации, и органы, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации. В случае если Председатель Правительства 

Российской Федерации освобожден Президентом Российской Федерации от должности, вновь 

назначенный Председатель Правительства Российской Федерации не представляет Президенту 

Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти; 

в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации; 

в.1) принимает отставку Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, а также руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации; 

г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об 

освобождении от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

д) назначает на должность заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 

федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой (за исключением 

федеральных министров, указанных в пункте "д.1" настоящей статьи), и освобождает их от должности; 

д.1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), 

ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных 

дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

общественной безопасности; 

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации; назначает председателей, заместителей 

председателей и судей других федеральных судов; 

е.1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности 

Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской 
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Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других 

специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации; 

назначает на должность и освобождает от должности иных прокуроров, для которых такой порядок 

назначения и освобождения от должности установлен федеральным законом; 

е.2) назначает и освобождает представителей Российской Федерации в Совете Федерации; 

е.3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении в соответствии с федеральным 

конституционным законом полномочий Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного 

Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей и судей кассационных и 

апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а 

также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, 

свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий; 

е.4) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя 

Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты; представляет 

Государственной Думе кандидатуры для назначения на должность заместителя Председателя Счетной 

палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты; 

е.5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений 

внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-

экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации 

определяется федеральным законом; 

ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях содействия главе государства в 

реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности 

личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, 

охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 

предотвращения внутренних и внешних угроз; возглавляет Совет Безопасности Российской 

Федерации. Статус Совета Безопасности Российской Федерации определяется федеральным законом; 

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 

и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации в целях обеспечения реализации 

своих полномочий; 

к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской Федерации; 

л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации; 

м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат 

Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных 

государствах и международных организациях. 

Статья 84 

Президент Российской Федерации: 

а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законом; 

б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации; 

в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом; 

г) вносит законопроекты в Государственную Думу; 

д) подписывает и обнародует федеральные законы; 

е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики государства. 
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Статья 85 

1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для разрешения 

разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения он может 

передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. 

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам 

Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса 

соответствующим судом. 

Статья 86 

Президент Российской Федерации: 

а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации; 

б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации; 

в) подписывает ратификационные грамоты; 

г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических 

представителей. 

Статья 87 

1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент 

Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 

военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной 

Думе. 

3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом. 

Статья 88 

Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным 

конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 

Государственной Думе. 

Статья 89 

Президент Российской Федерации: 

а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища; 

б) награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почетные звания 

Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания; 

в) осуществляет помилование. 

Статья 90 

1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения. 

2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполнения на всей 

территории Российской Федерации. 

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам. 
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Статья 91 

Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. 

Статья 92 

1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента принесения им 

присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента 

принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его 

отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия или отрешения от должности. При этом выборы Президента Российской Федерации 

должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения 

полномочий. 

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои 

обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не имеет права распускать 

Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и 

пересмотре положений Конституции Российской Федерации. 

Статья 92.1 

 1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением 

срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает 

неприкосновенностью. 

2. Иные гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение полномочий в связи 

с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, 

устанавливаются федеральным законом. 

3. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, может быть 

лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции Российской 

Федерации. 

Статья 93 

 1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности, а Президент Российской 

Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, лишен неприкосновенности Советом 

Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного 

Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации, как 

действующего, так и прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления и 

заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения. 

2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об 

отрешении Президента Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, должны быть 

приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов Российской Федерации и 

депутатов Государственной Думы по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной 

Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой. 

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от должности, о 

лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения 

Государственной Думой обвинения против Президента Российской Федерации. Если в этот срок 

решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента Российской Федерации, 
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Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, считается 

отклоненным. 

 

ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Статья 94 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным и 

законодательным органом Российской Федерации. 

Статья 95 

1. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

2. Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. 

В Совет Федерации входят: 

а) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного 

(представительного) и исполнительного органов государственной власти – на срок полномочий 

соответствующего органа; 

б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с 

истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, – пожизненно. 

Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением 

срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, вправе отказаться от 

полномочий сенатора Российской Федерации; 

в) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом Российской 

Федерации, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. 

3. Общее число сенаторов Российской Федерации определяется исходя из числа представителей от 

субъектов Российской Федерации, перечисленных в статье 65 Конституции Российской Федерации, и 

числа лиц, осуществляющих полномочия сенаторов Российской Федерации, указанных в пунктах "б" 

и "в" части 2 настоящей статьи. 

4. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 

лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Сенаторам 

Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

5. Представителями Российской Федерации в Совете Федерации, осуществляющими полномочия 

сенаторов Российской Федерации пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие 

выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. 

6. Представители Российской Федерации в Совете Федерации, за исключением представителей 

Российской Федерации, осуществляющих полномочия сенаторов Российской Федерации пожизненно, 

назначаются сроком на шесть лет. 

7. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

Статья 96 

1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 

2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государственной Думы 

устанавливаются федеральными законами. 
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Статья 97 

1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в Российской 

Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства. Депутатам Государственной Думы в порядке, 

установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации. 

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором Российской Федерации и депутатом 

Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных 

представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе. Депутаты 

Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Статья 98 

1. Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, 

арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также 

подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 

законом для обеспечения безопасности других людей. 

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора 

Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания. 

Статья 99 

1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 

2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания. 

Президент Российской Федерации может созвать заседание Государственной Думы ранее этого срока. 

3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат. 

4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия Государственной 

Думы прежнего созыва прекращаются. 

Статья 100 

 1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. 

2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В случаях, 

предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания. 

3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской 

Федерации. 

Статья 101 

1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации и его заместителей. 

Государственная Дума избирает из своего состава Председателя Государственной Думы и его 

заместителей. 

2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Государственной Думы и его 

заместители ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты. 

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по вопросам 

своего ведения парламентские слушания. 
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4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей 

деятельности. 

5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и 

Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой 

определяются федеральным законом. 

Статья 102 

1. К ведению Совета Федерации относятся: 

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения; 

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения; 

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации; 

д) назначение выборов Президента Российской Федерации; 

е) отрешение Президента Российской Федерации от должности; лишение неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий; 

ж) назначение на должность по представлению Президента Российской Федерации Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации; 

з) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на 

должность Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других 

специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации; 

и) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины 

от общего числа аудиторов Счетной палаты по представлению Президента Российской Федерации; 

к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на 

должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных 

министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 

иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, общественной безопасности; 

л) прекращение по представлению Президента Российской Федерации в соответствии с федеральным 

конституционным законом полномочий Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного 

Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей и судей кассационных и 

апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а 

также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, 

свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий; 

м) заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии 

законности и правопорядка в Российской Федерации. 

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией 

Российской Федерации. 

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего числа сенаторов 

Российской Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией 

Российской Федерации. 
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Статья 103 

1. К ведению Государственной Думы относятся: 

а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

а.1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, за 

исключением федеральных министров, указанных в пункте "д.1" статьи 83 Конституции Российской 

Федерации; 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его 

деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой; 

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка 

Российской Федерации; 

г.1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской Федерации; 

д) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты 

и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты по представлению Президента Российской 

Федерации; 

е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, 

действующего в соответствии с федеральным конституционным законом. Уполномоченным по 

правам человека может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в 

Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. Уполномоченному по правам человека в 

порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации; 

ж) объявление амнистии; 

з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации в целях отрешения его от 

должности или против Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, в целях лишения его неприкосновенности. 

2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению 

Конституцией Российской Федерации. 

3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 

Конституцией Российской Федерации. 

Статья 103.1 

Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе 

направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного 

самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц. Порядок 

осуществления парламентского контроля определяется федеральными законами и регламентами палат 

Федерального Собрания. 

Статья 104 

1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету 

Федерации, сенаторам Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству 

Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской 

Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду 

Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения. 
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2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске 

государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, 

предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены 

только при наличии заключения Правительства Российской Федерации. 

Статья 105 

1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. 

2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации. 

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней передаются на 

рассмотрение Совета Федерации. 

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более 

половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был 

рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации 

палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего 

федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой. 

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный закон 

считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от 

общего числа депутатов Государственной Думы. 

Статья 106 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой 

федеральные законы по вопросам: 

а) федерального бюджета; 

б) федеральных налогов и сборов; 

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; 

г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; 

д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; 

е) войны и мира. 

Статья 107 

1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федерации 

для подписания и обнародования. 

2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает федеральный закон и 

обнародует его. 

3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления 

федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном 

Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при 

повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 

не менее двух третей голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации и депутатов 

Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение 

семи дней и обнародованию. Если Президент Российской Федерации в течение указанного срока 

обратится в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности 

федерального закона, срок для подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения 

запроса Конституционным Судом Российской Федерации. Если Конституционный Суд Российской 

Федерации подтвердит конституционность федерального закона, Президент Российской Федерации 

подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным Судом Российской 

Федерации соответствующего решения. Если Конституционный Суд Российской Федерации не 
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подтвердит конституционности федерального закона, Президент Российской Федерации возвращает 

его в Государственную Думу без подписания. 

Статья 108 

1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным 

Конституцией Российской Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не 

менее трех четвертей голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации и не менее двух 

третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный 

конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом 

Российской Федерации и обнародованию. Если Президент Российской Федерации в течение 

указанного срока обратится в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 

конституционности федерального конституционного закона, срок для подписания такого закона 

приостанавливается на время рассмотрения запроса Конституционным Судом Российской Федерации. 

Если Конституционный Суд Российской Федерации подтвердит конституционность федерального 

конституционного закона, Президент Российской Федерации подписывает его в трехдневный срок с 

момента вынесения Конституционным Судом Российской Федерации соответствующего решения. 

Если Конституционный Суд Российской Федерации не подтвердит конституционности федерального 

конституционного закона, Президент Российской Федерации возвращает его в Государственную Думу 

без подписания. 

Статья 109 

1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных статьями 111, 112 и 117 Конституции Российской Федерации. 

2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Федерации назначает дату 

выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре 

месяца с момента роспуска. 

3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, предусмотренным статьей 117 

Конституции Российской Федерации, в течение года после ее избрания. 

4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения ею обвинения против 

Президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом Федерации. 

5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на всей территории Российской 

Федерации военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания 

срока полномочий Президента Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 110 

1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской 

Федерации под общим руководством Президента Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской 

Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных 

министров. 

3. Правительство Российской Федерации руководит деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти, за исключением федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации. 

4. Председателем Правительства Российской Федерации, Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации, федеральным министром, иным руководителем федерального органа 

исполнительной власти может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не 

имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
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подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. Председателю Правительства Российской Федерации, 

заместителям Председателя Правительства Российской Федерации, федеральным министрам, иным 

руководителям федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном федеральным 

законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Статья 111 

 1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской 

Федерации после утверждения его кандидатуры Государственной Думой. 

2. Представление по кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации вносится в 

Государственную Думу Президентом Российской Федерации не позднее двухнедельного срока после 

вступления в должность вновь избранного Президента Российской Федерации или после отставки 

Правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры 

Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой или освобождения 

Президентом Российской Федерации от должности либо отставки Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской Федерации 

кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения 

представления. 

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства 

Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает 

Председателя Правительства Российской Федерации. В этом случае Президент Российской Федерации 

вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. 

Статья 112 

 1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения 

представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов 

исполнительной власти, за исключением случая, когда предшествующий Председатель Правительства 

Российской Федерации освобожден от должности Президентом Российской Федерации. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации представляет Государственной Думе на 

утверждение кандидатуры заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 

федеральных министров (за исключением федеральных министров, указанных в пункте "д.1" статьи 

83 Конституции Российской Федерации). Государственная Дума не позднее недельного срока 

принимает решение по представленным кандидатурам. 

3. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры, 

кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на должность Президентом 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении на 

должность заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных 

министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой. 

4. После трехкратного отклонения Государственной Думой представленных в соответствии с частью 

2 настоящей статьи кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 

федеральных министров Президент Российской Федерации вправе назначить заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров из числа кандидатур, 

представленных Председателем Правительства Российской Федерации. Если после трехкратного 

отклонения Государственной Думой представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи 

кандидатур более одной трети должностей членов Правительства Российской Федерации (за 

исключением должностей федеральных министров, указанных в пункте "д.1" статьи 83 Конституции 

Российской Федерации) остаются вакантными, Президент Российской Федерации вправе распустить 

Государственную Думу и назначить новые выборы. 
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5. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации, а также в 

случае роспуска Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

Президент Российской Федерации назначает заместителей Председателя Правительства Российской 

Федерации, федеральных министров (за исключением федеральных министров, указанных в пункте 

"д.1" статьи 83 Конституции Российской Федерации) по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

Статья 113 

Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами, распоряжениями, поручениями Президента 

Российской Федерации организует работу Правительства Российской Федерации. Председатель 

Правительства Российской Федерации несет персональную ответственность перед Президентом 

Российской Федерации за осуществление возложенных на Правительство Российской Федерации 

полномочий. 

Статья 114 

 1. Правительство Российской Федерации: 

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его 

исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; 

представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе 

по вопросам, поставленным Государственной Думой; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной 

политики; 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной 

государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных 

ценностей, а также в области охраны окружающей среды; 

в.1) обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской 

Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала; 

в.2) обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном 

и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без 

какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их 

жизни; 

г) осуществляет управление федеральной собственностью; 

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации 

внешней политики Российской Федерации; 

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью; 

е.1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе 

некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной 

политики; 

е.2) осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности; 

е.3) содействует развитию предпринимательства и частной инициативы; 

е.4) обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых 

и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

е.5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности 

населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в 

обществе ответственного отношения к животным; 
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е.6) создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания 

экологической культуры; 

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется федеральным 

конституционным законом. 

Статья 115 

1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов, 

распоряжений, поручений Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению 

в Российской Федерации. 

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их противоречия 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, указам и распоряжениям Президента 

Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации. 

Статья 116 

Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

слагает свои полномочия. 

Статья 117 

1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или 

отклоняется Президентом Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке Правительства Российской 

Федерации. 

3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской Федерации. 

Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации принимается большинством 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. После выражения Государственной 

Думой недоверия Правительству Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе 

объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с решением 

Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно 

выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации 

объявляет об отставке Правительства Российской Федерации либо распускает Государственную Думу 

и назначает новые выборы. 

4. Председатель Правительства Российской Федерации вправе поставить перед Государственной 

Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации, который подлежит рассмотрению в 

течение семи дней. Если Государственная Дума отказывает в доверии Правительству Российской 

Федерации, Президент Российской Федерации в течение семи дней вправе принять решение об 

отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении 

новых выборов. В случае если Правительство Российской Федерации в течение трех месяцев повторно 

поставит перед Государственной Думой вопрос о доверии, а Государственная Дума в доверии 

Правительству Российской Федерации откажет, Президент Российской Федерации принимает 

решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и 

назначении новых выборов. 

4.1. Председатель Правительства Российской Федерации, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации, федеральный министр вправе подать в отставку, которая принимается или 

отклоняется Президентом Российской Федерации. 

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской Федерации по поручению 

Президента Российской Федерации продолжает действовать до сформирования нового Правительства 
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Российской Федерации. В случае освобождения от должности Президентом Российской Федерации 

или отставки Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации, федерального министра Президент Российской Федерации 

вправе поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их 

исполнение на другое лицо до соответствующего назначения. 

6. Государственная Дума не может выразить недоверие Правительству Российской Федерации, а 

Председатель Правительства Российской Федерации не может ставить перед Государственной Думой 

вопрос о доверии Правительству Российской Федерации в случаях, предусмотренных частями 3 – 5 

статьи 109 Конституции Российской Федерации, а также в течение года после назначения 

Председателя Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 111 

Конституции Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА 

Статья 118 

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, 

административного и уголовного судопроизводства. 

3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и 

федеральным конституционным законом. Судебную систему Российской Федерации составляют 

Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные 

суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Создание чрезвычайных судов не допускается. 

Статья 119 

 Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее 

юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно 

проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Судьям судов 

Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть 

установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации. 

Статья 120 

1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному 

закону. 

2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа 

закону, принимает решение в соответствии с законом. 

Статья 121 

 1. Судьи несменяемы. 

2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по 

основаниям, установленным федеральным законом. 

Статья 122 

1. Судьи неприкосновенны. 

2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом 

федеральным законом. 
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Статья 123 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в 

случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием 

присяжных заседателей. 

Статья 124 

Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать 

возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным 

законом. 

Статья 125 

1. Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 

конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющим судебную власть 

посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, 

основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации и его заместителя. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой сенаторов Российской Федерации или 

депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации : 

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской 

Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 

конституционным законом, проверяет: 

а) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан – конституционность законов и 

иных нормативных актов, указанных в пунктах "а" и "б" части 2 настоящей статьи, примененных в 

конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты; 
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б) по запросам судов – конституционность законов и иных нормативных актов, указанных в пунктах 

"а" и "б" части 2 настоящей статьи, подлежащих применению в конкретном деле. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов 

законодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской 

Федерации. 

5.1. Конституционный Суд Российской Федерации: 

а) по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность проектов законов 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в порядке, предусмотренном 

частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, законов до их 

подписания Президентом Российской Федерации; 

б) в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о 

возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или 

международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда 

(арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение 

противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации; 

в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 

конституционным законом, проверяет конституционность законов субъекта Российской Федерации до 

их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не 

соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской 

Федерации не подлежат введению в действие и применению. Акты или их отдельные положения, 

признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом Российской 

Федерации, не подлежат применению в ином истолковании. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации дает заключение о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации либо 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет иные полномочия, установленные 

федеральным конституционным законом. 

Статья 126 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам 

общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с федеральным 

конституционным законом и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, 

арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Верховный Суд Российской 

Федерации осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения 

по вопросам судебной практики. 

Статья 127 

Исключена поправкой к Конституции Российской Федерации (Закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации"). 
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Статья 128 

1. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации и судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместители Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Российской Федерации 

назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

2. Председатели, заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются 

Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным 

законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Порядок осуществления 

гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства регулируется также 

соответствующим процессуальным законодательством. 

Статья 129 

1. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в 

соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия и функции 

прокуратуры Российской Федерации, ее организация и порядок деятельности определяются 

федеральным законом. 

2. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Прокурорам в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации. 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской 

Федерации назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от 

должности Президентом Российской Федерации. 

4. Прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры военных и других специализированных 

прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации, назначаются на 

должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом 

Российской Федерации. 

5. Иные прокуроры могут назначаться на должность и освобождаться от должности Президентом 

Российской Федерации, если такой порядок назначения на должность и освобождения от должности 

установлен федеральным законом. 

6. Если иное не предусмотрено федеральным законом, прокуроры городов, районов и приравненные к 

ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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4.7 Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, 
механизмы противодействия коррупции 

 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах 

юридического лица; 

2) противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и иных федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 

4) функции государственного, муниципального (административного) управления организацией – 

полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для 

исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-

техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные 

с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) 

отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений. 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
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5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, 

претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения 

лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой 

должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных 

мер юридической ответственности непредставления им сведений, представления заведомо неполных 

сведений, за исключением случаев, установленных федеральными законами, либо представления 

заведомо недостоверных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в 

обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему 

воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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4.7 Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации 

 

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

I. Общие положения 

1. Последовательно проводимый Российской Федерацией курс на укрепление обороноспособности, 

внутреннего единства и политической стабильности, на модернизацию экономики и развитие 

промышленного потенциала обеспечил укрепление суверенной государственности России как страны, 

способной проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, эффективно 

противостоять попыткам внешнего давления. 

Конституцией Российской Федерации закреплены фундаментальные ценности и принципы, 

формирующие основы российского общества, безопасности страны, дальнейшего развития России в 

качестве правового социального государства, в котором высшее значение имеют соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина, повышение благосостояния народа, защита достоинства 

граждан Российской Федерации (далее – граждане). 

Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование 

справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, направленные на 

нейтрализацию внешних и внутренних угроз и создание условий для достижения национальных целей 

развития. 

2. Настоящая Стратегия является базовым документом стратегического планирования, определяющим 

национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели и 

задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 

3. Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной 

безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития страны. 

4. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" и от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации", другие федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации. 

5. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

1) 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 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; 

2) национальные интересы Российской Федерации – объективно значимые потребности личности, 

общества и государства в безопасности и устойчивом развитии; 

3) стратегические национальные приоритеты Российской Федерации (далее – стратегические 

национальные приоритеты) – важнейшие направления обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации; 

4) обеспечение национальной безопасности – реализация органами публичной власти во 

взаимодействии с институтами гражданского общества и организациями политических, правовых, 

военных, социально-экономических, информационных, организационных и иных мер, направленных 

на противодействие угрозам национальной безопасности; 

5) угроза национальной безопасности – совокупность условий и факторов, создающих прямую или 

косвенную возможность причинения ущерба национальным интересам Российской Федерации; 
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6) система обеспечения национальной безопасности – совокупность осуществляющих реализацию 

государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов публичной 

власти и находящихся в их распоряжении инструментов. 

II. Россия в современном мире: тенденции и возможности 

6. Современный мир переживает период трансформации. Увеличение количества центров мирового 

экономического и политического развития, укрепление позиций новых глобальных и региональных 

стран-лидеров приводят к изменению структуры мирового порядка, формированию новых 

архитектуры, правил и принципов мироустройства. 

7. Стремление стран Запада сохранить свою гегемонию, кризис современных моделей и инструментов 

экономического развития, усиление диспропорций в развитии государств, повышение уровня 

социального неравенства, стремление транснациональных корпораций ограничить роль государств 

сопровождаются обострением внутриполитических проблем, усилением межгосударственных 

противоречий, ослаблением влияния международных институтов и снижением эффективности 

системы глобальной безопасности. 

8. Усиливающаяся нестабильность в мире, рост радикальных и экстремистских настроений могут 

привести к попыткам разрешить нарастающие межгосударственные противоречия за счет поиска 

внутренних и внешних врагов, к разрушению экономики, традиционных ценностей и игнорированию 

основных прав и свобод человека. 

9. В условиях нарастающей геополитической напряженности внешняя политика Российской 

Федерации должна способствовать повышению устойчивости системы международных отношений, 

опирающейся на международное право, принципы всеобщей, равной и неделимой безопасности, 

углублению многостороннего взаимодействия без разделительных линий и блоковых подходов в 

целях совместного решения глобальных и региональных проблем при центральной координирующей 

роли Организации Объединенных Наций (ООН) и ее Совета Безопасности. 

10. Реализация Российской Федерацией государственной политики в области обеспечения 

национальной безопасности способствует повышению внутренней стабильности, наращиванию 

экономического, политического, военного и духовного потенциала России, необходимого для 

укрепления ее роли как одного из влиятельных центров современного мира. 

11. В настоящее время усиливается сплоченность российского общества, укрепляется гражданское 

самосознание, растет осознание необходимости защиты традиционных духовно-нравственных 

ценностей, возрастает социальная активность граждан, их вовлеченность в решение наиболее 

актуальных задач местного и государственного значения. 

12. На должном уровне обеспечиваются государственная и общественная безопасность, 

территориальная целостность и суверенитет страны, существенно снижен уровень террористической 

активности. Последовательная реализация военной политики обеспечивает защищенность Российской 

Федерации от военных опасностей и военных угроз. Эффективно пресекаются попытки внешнего 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. 

13. Российская Федерация продемонстрировала всему миру свою экономическую устойчивость и 

доказала способность противостоять внешнему санкционному давлению. Продолжается работа по 

снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях экономики. Повысился уровень 

продовольственной и энергетической безопасности. 

14. Для перехода Российской Федерации на новый уровень экономического развития и повышения 

качества жизни граждан принимаются комплексные меры, направленные на преодоление негативных 

демографических тенденций и решение системных проблем в области здравоохранения, на снижение 

уровня бедности и расслоения общества по уровню доходов, на улучшение состояния окружающей 

среды. Развитие научного потенциала, повышение качества и доступности образования ускорят 

структурную перестройку российской экономики. 

15. В целях обеспечения и защиты национальных интересов Российской Федерации от внешних и 

внутренних угроз, в том числе от недружественных действий иностранных государств, необходимо 
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повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ 

Российской Федерации с учетом долгосрочных тенденций мирового развития. 

16. В условиях стагнации и рецессии ведущих экономик мира, снижения устойчивости мировой 

валютно-финансовой системы, обострения борьбы за доступ к рынкам и ресурсам все большее 

распространение получает практика использования инструментов недобросовестной конкуренции, 

протекционистских мер и санкций, в том числе в финансовой и торговой сферах. В целях получения 

преимуществ ряд государств оказывает на Россию и ее партнеров открытое политическое и 

экономическое давление. Повышенное внимание мирового сообщества к проблемам изменения 

климата и сохранения благоприятной окружающей среды используется в качестве предлога для 

ограничения доступа российских компаний к экспортным рынкам, сдерживания развития российской 

промышленности, установления контроля над транспортными маршрутами, воспрепятствования 

освоению Россией Арктики. 

17. Рост геополитической нестабильности и конфликтности, усиление межгосударственных 

противоречий сопровождаются повышением угрозы использования военной силы. Расшатывание 

общепризнанных норм и принципов международного права, ослабление и разрушение существующих 

международных правовых институтов, продолжающийся демонтаж системы договоров и соглашений 

в области контроля над вооружениями ведут к нарастанию напряженности и обострению военно-

политической обстановки, в том числе вблизи государственной границы Российской Федерации. 

Действия некоторых стран направлены на инспирирование в Содружестве Независимых Государств 

(СНГ) дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными 

союзниками. Ряд государств называет Россию угрозой и даже военным противником. Увеличивается 

опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с 

участием ядерных держав. Космическое и информационное пространства активно осваиваются как 

новые сферы ведения военных действий. 

18. Стремление изолировать Российскую Федерацию и использование в международной политике 

двойных стандартов препятствуют повышению эффективности многостороннего сотрудничества на 

таких важных для мирового сообщества направлениях, как обеспечение равной и неделимой 

безопасности для всех государств, в том числе в Европе, урегулирование конфликтов, борьба с 

терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, организованной преступностью, распространением 

инфекционных заболеваний, обеспечение международной информационной безопасности, решение 

экологических проблем. 

19. Все более актуальной становится проблема морального лидерства и создания привлекательной 

идейной основы будущего мироустройства. На фоне кризиса западной либеральной модели рядом 

государств предпринимаются попытки целенаправленного размывания традиционных ценностей, 

искажения мировой истории, пересмотра взглядов на роль и место России в ней, реабилитации 

фашизма, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Проводятся 

информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России. 

Ограничивается использование русского языка, запрещается деятельность российских средств 

массовой информации и использование российских информационных ресурсов, вводятся санкции в 

отношении российских спортсменов. Российская Федерация необоснованно обвиняется в нарушении 

международных обязательств, проведении компьютерных атак, вмешательстве во внутренние дела 

иностранных государств. Российские граждане и соотечественники, проживающие за рубежом, 

подвергаются дискриминации и открытому преследованию. 

20. Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации социально-

экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации 

протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества. Все более 

активно применяются непрямые методы, направленные на провоцирование долговременной 

нестабильности внутри Российской Федерации. 

21. На фоне реализации целенаправленной политики по сдерживанию Российской Федерации 

жизненно важное значение для нашей страны приобретают укрепление ее суверенитета, 

независимости, государственной и территориальной целостности, защита традиционных духовно-
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нравственных основ российского общества, обеспечение обороны и безопасности, недопущение 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. 

22. Основными факторами, определяющими положение и роль Российской Федерации в мире в 

долгосрочной перспективе, становятся высокое качество человеческого потенциала, способность 

обеспечить технологическое лидерство, эффективность государственного управления и перевод 

экономики на новую технологическую основу. Состояние науки, инновационной сферы, 

промышленности, системы образования, здравоохранения и культуры превращается в ключевой 

индикатор конкурентоспособности России. Выход на передовые позиции в этих областях обеспечит 

дальнейшее укрепление обороноспособности страны, достижение национальных целей развития, 

создаст условия для повышения международного авторитета Российской Федерации и 

привлекательности сотрудничества с ней для других государств. Сохранение российской 

самобытности, культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

патриотическое воспитание граждан будут способствовать дальнейшему развитию демократического 

устройства Российской Федерации и ее открытости миру. 

23. Формирование новых архитектуры, правил и принципов мироустройства сопровождается для 

Российской Федерации появлением не только новых вызовов и угроз, но и дополнительных 

возможностей. Перспективы долгосрочного развития и позиционирование России в мире 

определяются ее внутренним потенциалом, привлекательностью системы ценностей, готовностью и 

способностью реализовать свои конкурентные преимущества путем повышения эффективности 

государственного управления. 

24. Российская Федерация выступает за расширение равноправного многостороннего сотрудничества, 

укрепление и развитие универсальных международных институтов в целях снижения глобальной 

напряженности, укрепления международной безопасности, выработки механизмов взаимодействия и 

согласования интересов разных центров развития, определения общих подходов и правил поведения 

в экономической и торговой сферах. Сближение позиций и общая ответственность за будущее мира 

позволят всем государствам получить больше возможностей для совместного решения глобальных 

проблем, выравнивания социально-экономического развития стран и регионов планеты, сбережения 

морального и физического здоровья человечества. 

III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты 

25. С учетом долгосрочных тенденций развития ситуации в Российской Федерации и в мире ее 

национальными интересами на современном этапе являются: 

1) сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и 

благосостояния граждан; 

2) защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной 

целостности Российской Федерации, укрепление обороны страны; 

3) поддержание гражданского мира и согласия в стране, укрепление законности, искоренение 

коррупции, защита граждан и всех форм собственности от противоправных посягательств, развитие 

механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; 

4) развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от 

деструктивного информационно-психологического воздействия; 

5) устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе; 

6) охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, 

адаптация к изменениям климата; 

7) укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного 

и исторического наследия народа России; 

8) поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности, правовых основ 

международных отношений. 
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26. 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: 

1) сбережение народа России и развитие человеческого потенциала; 

2) оборона страны; 

3) государственная и общественная безопасность; 

4) информационная безопасность; 

5) экономическая безопасность; 

6) научно-технологическое развитие; 

7) экологическая безопасность и рациональное природопользование; 

8) защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической 

памяти; 

9) стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество. 
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4.7 Государственная политика Российской Федерации по противодействию 
экстремизму 

 

Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. N 344 
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года» 

I. Общие положения 

1. Настоящая Стратегия разработана в целях обеспечения дальнейшей реализации государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации, а также в целях 

конкретизации положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" и Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". Одним из основных источников 

угроз национальной безопасности Российской Федерации является экстремистская деятельность, 

осуществляемая националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими 

и иными организациями и объединениями, направленная на нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки 

в стране.  

2. Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования, который определяет 

цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму с учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз и направлен на 

консолидацию усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и граждан в целях обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, пресечения экстремистской деятельности, укрепления гражданского единства, 

достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения 

этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, формирования в обществе атмосферы 

нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.  

3. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  

4. Для целей настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:  

а) идеология насилия - совокупность взглядов и идей, оправдывающих применение насилия для 

достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей;  

б) радикализм - бескомпромиссная приверженность идеологии насилия, характеризующаяся 

стремлением к решительному и кардинальному изменению основ конституционного строя Российской 

Федерации, нарушению единства и территориальной целостности Российской Федерации;  

в) экстремистская идеология - совокупность взглядов и идей, представляющих насильственные и иные 

противоправные действия как основное средство разрешения политических, расовых, национальных, 

религиозных и социальных конфликтов;  

г) проявления экстремизма (экстремистские проявления) - общественно опасные противоправные 

действия, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, способствующие возникновению или обострению межнациональных 

(межэтнических), межконфессиональных и региональных конфликтов, а также угрожающие 

конституционному строю Российской Федерации, нарушению единства и территориальной 

целостности Российской Федерации;  

д) субъекты противодействия экстремизму - федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;  
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е) противодействие экстремизму - деятельность субъектов противодействия экстремизму, 

направленная на выявление и устранение причин экстремистских проявлений, а также на 

предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений экстремистской 

направленности, минимизацию и (или) ликвидацию их последствий.  

II. Основные источники угроз экстремизма в современной России 

5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, основных 

прав и свобод человека и гражданина, подрывает государственную и общественную безопасность, 

создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности Российской 

Федерации, сохранению основ конституционного строя Российской Федерации, а также 

межнациональному (межэтническому) и межконфессиональному единению, политической и 

социальной стабильности. 

6. Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что 

связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских 

организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности Российской Федерации. 

7. На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди 

отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз. 

8. Внешними экстремистскими угрозами являются поддержка и стимулирование рядом государств 

деструктивной деятельности, осуществляемой иностранными или международными 

неправительственными организациями, направленной на дестабилизацию общественно-политической 

и социально-экономической обстановки в Российской Федерации, нарушение единства и 

территориальной целостности Российской Федерации, включая инспирирование "цветных 

революций", на разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также 

содействие деятельности международных экстремистских и террористических организаций, в 

частности распространению экстремистской идеологии и радикализма в обществе. 

9. Внутренними экстремистскими угрозами являются попытки осуществления националистическими, 

радикальными общественными, религиозными, этническими и иными организациями и 

объединениями, отдельными лицами экстремистской деятельности для реализации своих целей, 

распространение идеологии насилия, склонение, вербовка или иное вовлечение российских граждан и 

находящихся на территории страны иностранных граждан в деятельность экстремистских сообществ 

и иную противоправную деятельность, а также формирование замкнутых этнических и религиозных 

анклавов. 

К внутренним угрозам также относятся межнациональные (межэтнические) и территориальные 

противоречия и конфликты в отдельных субъектах Российской Федерации, обусловленные 

историческими и социально-экономическими особенностями и приводящие к сепаратистским 

проявлениям, заключающимся в попытках нарушения территориальной целостности Российской 

Федерации (в том числе отделения части ее территории) или дезинтеграции государства, а также в 

организации и подготовке таких действий, пособничестве в их совершении, подстрекательстве к их 

осуществлению. 

10. Экстремизм распространяется за пределы отдельных государств и представляет глобальную угрозу 

безопасности всего мирового сообщества. Некоторыми государствами экстремизм используется в 

качестве средства для достижения таких геополитических целей, как нарушение территориальной 

целостности государств – геополитических противников или развязывание в них гражданских войн, а 

также для инспирирования "цветных революций" в этих государствах. 

11. Реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного 

искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма. 

12. Количество преступлений экстремистской направленности достаточно мало по сравнению с 

общим количеством иных совершаемых на территории Российской Федерации преступлений, однако 

каждое такое преступление способно вызвать повышенный общественный резонанс и 

дестабилизировать внутриполитическую и социальную обстановку как в отдельном регионе, так и в 

стране в целом. 
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13. Наиболее опасными проявлениями экстремизма являются возбуждение ненависти либо вражды, 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе, в 

том числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"; 

вовлечение отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций; организация и проведение 

несогласованных публичных мероприятий (включая протестные акции), массовых беспорядков; 

подготовка и совершение террористических актов. 

14. Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", стали основным 

средством связи для экстремистских организаций, которое используется ими для привлечения в свои 

ряды новых членов, организации и координации совершения преступлений экстремистской 

направленности, распространения экстремистской идеологии. 

15. В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма является 

терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет 

сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения экстремистской 

идеологии. 

16. Экстремистская идеология является основным фактором, объединяющим членов экстремистских 

организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, а также средством 

вовлечения в экстремистскую деятельность представителей различных слоев населения. 

17. Распространение экстремистской идеологии, в частности мнения о приемлемости насильственных 

действий для достижения поставленных целей, угрожает государственной и общественной 

безопасности ввиду усиления агрессивности и увеличения масштабов пропаганды экстремистской 

идеологии в обществе. 

18. Одним из основных способов дестабилизации общественно-политической и социально-

экономической обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп 

населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), 

которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки. 

19. Участились случаи привлечения в ряды экстремистских организаций несовершеннолетних лиц, 

поскольку они не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и 

при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности. Многие экстремистские 

организации используют религиозный фактор для привлечения в свои ряды новых членов, разжигания 

и обострения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, которые 

создают угрозу территориальной целостности Российской Федерации. 

20. Сохраняющиеся очаги терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды и иных 

проявлений экстремизма, прежде всего в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, 

способствуют интенсификации миграционных потоков, с которыми в Российскую Федерацию 

проникают члены международных экстремистских и террористических организаций, а также 

распространению и пропаганде экстремистской идеологии, в том числе в сети "Интернет". 

21. Серьезную тревогу вызывает проникновение из других государств лиц, проходивших обучение в 

теологических центрах и проповедующих исключительность радикальных религиозных течений и 

насильственные методы их распространения. Отмечаются попытки создания в различных регионах 

России законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, в том числе 

путем дистанционной вербовки людей (с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть "Интернет") и их обучения, включая подготовку террористов-одиночек. Кроме 

того, происходит процесс распространения радикальных взглядов среди трудовых мигрантов, 

прибывающих в Россию, их вовлечение в совершение преступлений экстремистской направленности. 

22. Особую опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, в частности не 

относящиеся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличающиеся 

религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению террористических актов, 

в том числе в качестве смертников. 
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23. Одним из факторов, способствующих возникновению экстремистских проявлений, является 

сложившаяся в отдельных субъектах и населенных пунктах Российской Федерации неблагоприятная 

миграционная ситуация, которая приводит к дестабилизации рынка труда, социально-экономической 

обстановки, оказывает негативное влияние на межнациональные (межэтнические) и 

межконфессиональные отношения. 

24. Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются преимущественно на 

молодежь, при этом повышенное внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью 

организованности неформальным объединениям националистов, активно привлекая их членов в свои 

ряды, провоцируя на совершение преступлений экстремистской направленности. 

25. Сильную тревогу вызывает распространение радикализма в спортивной сфере, в том числе в 

спортивных школах и клубах, а также проникновение приверженцев экстремистской идеологии в 

тренерско-преподавательский состав. 

26. Специальные службы и организации отдельных государств наращивают информационно-

психологическое воздействие на население России, прежде всего на молодежь, в целях размывания 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и 

социальной обстановки. 

27. Значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает деструктивная деятельность 

некоторых иностранных организаций и подконтрольных им российских объединений, 

осуществляемая в том числе под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных 

и религиозных проектов, включая инспирирование протестной активности населения с 

использованием социально-экономического, экологического и других факторов. 

28. Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все основные сферы общественной 

жизни: политическую, экономическую и социальную. Это выдвигает новые требования к организации 

деятельности по противодействию экстремизму на всех уровнях, а также по минимизации его 

последствий. 

III. Цель, задачи и основные направления государственной политики  

в сфере противодействия экстремизму 

29. Целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму является защита основ 

конституционного строя Российской Федерации, государственной и общественной безопасности, прав 

и свобод граждан от экстремистских угроз. 

30. Достижение указанной цели должно осуществляться путем реализации на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях мер организационного и правового характера, 

разрабатываемых с учетом результатов мониторинга в сфере противодействия экстремизму. 

31. Задачами государственной политики в сфере противодействия экстремизму являются: 

а) создание единой государственной системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму; 

б) совершенствование законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в 

сфере противодействия экстремизму; 

в) консолидация усилий субъектов противодействия экстремизму, институтов гражданского общества 

и иных заинтересованных организаций; 

г) организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая сеть "Интернет", информационного сопровождения деятельности субъектов 

противодействия экстремизму, а также реализация эффективных мер, направленных на 

информационное противодействие распространению экстремистской идеологии; 

д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, 

выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений экстремистской 

направленности. 
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32. Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия экстремизму 

являются: 

а) в области законодательной деятельности: 

- обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия экстремизму; 

- проведение мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму; 

- совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму 

в части, касающейся пресечения производства и распространения экстремистских материалов, в том 

числе на электронных носителях информации, а также в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть "Интернет"; 

- совершенствование механизмов противодействия деструктивной деятельности иностранных или 

международных неправительственных организаций; 

- принятие на региональном и муниципальном уровнях соответствующих целевых программ, 

предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, 

предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых актов и 

программных документов в сфере противодействия экстремизму с учетом национального, социально-

культурного, религиозного и регионального факторов; 

б) в области правоохранительной деятельности: 

- координация деятельности правоохранительных органов, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в совместной работе с институтами гражданского общества и 

организациями по выявлению и пресечению экстремистских проявлений, инспирирования "цветных 

революций", реализуемых с использованием политического, социального, религиозного и 

национального факторов; 

- проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию экстремистской 

идеологии; 

- реализация принципа неотвратимости и соразмерности наказания за осуществление экстремистской 

деятельности; 

- повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению 

изготовления, хранения и распространения экстремистских материалов, символики и атрибутики 

экстремистских организаций; 

- организация профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и получения 

ими дополнительного профессионального образования по утвержденным в установленном порядке 

учебным программам в области выявления, пресечения, раскрытия, расследования, профилактики и 

квалификации экстремистских проявлений; 

- совершенствование процедуры проведения экспертизы материалов, предположительно содержащих 

информацию экстремистского характера; 

- обеспечение совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

других публичных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка в местах их 

проведения; 

- обеспечение взаимодействия субъектов противодействия экстремизму на приграничных территориях 

в целях пресечения проникновения на территорию Российской Федерации членов международных 

экстремистских и террористических организаций; 

- выявление и устранение источников и каналов финансирования экстремистской и террористической 

деятельности; 

в) в области государственной национальной политики: 
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- проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

отношений, социально-политической ситуации в Российской Федерации в целях предотвращения 

возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских 

проявлений и минимизации их последствий, в том числе с использованием государственной 

информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 

- реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования 

этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных программах; 

- обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания без нанесения 

ущерба религиозным чувствам верующих и национальной идентичности граждан России; 

- разработка и реализация с участием институтов гражданского общества региональных и 

муниципальных программ по профилактике экстремизма и противодействию экстремизму; 

- проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также 

оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по профилактике 

экстремизма; 

- своевременное реагирование субъектов противодействия экстремизму и институтов гражданского 

общества на возникновение конфликтных ситуаций и факторов, способствующих этому; 

- мотивирование граждан к информированию субъектов противодействия экстремизму о ставших им 

известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, а также о любых 

обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, 

ликвидации или минимизации ее последствий; 

- предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, 

языковой, политической, идеологической или религиозной принадлежности; 

- формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской 

идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности; 

г) в области государственной миграционной политики: 

- совершенствование государственной миграционной политики Российской Федерации в части, 

касающейся привлечения иностранных работников к деятельности на территории Российской 

Федерации и определения потребности государства в иностранной рабочей силе; 

- обеспечение скоординированной деятельности субъектов противодействия экстремизму, 

направленной на недопущение формирования неблагоприятной миграционной ситуации в стране; 

- противодействие незаконной миграции, профилактика, предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, а также совершенствование мер 

ответственности за такие нарушения; 

- развитие программ социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской 

Федерации и их интеграции в общество, привлечение к реализации и финансированию этих программ 

работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы; 

- принятие мер, препятствующих возникновению 

- пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности 

отдельных групп граждан; 

- привлечение институтов гражданского общества к деятельности субъектов противодействия 

экстремизму при соблюдении принципа невмешательства; 

- всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации государственной миграционной 

политики Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

информирование граждан о текущей миграционной ситуации, ее влиянии на различные аспекты жизни 

российского общества, а также противодействие распространению в информационном пространстве 

вызывающих в обществе ненависть и вражду ложных сведений о миграционных процессах; 
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- развитие информационных систем учета иностранных граждан, пребывание которых на территории 

Российской Федерации является нежелательным; 

д) в области государственной информационной политики: 

- проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть "Интернет", в целях пресечения распространения экстремистской идеологии и 

выявления экстремистских материалов, в том числе содержащих призывы к подготовке и совершению 

террористических актов; 

- совершенствование мер по ограничению доступа на территории Российской Федерации к 

информационным ресурсам в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

"Интернет", распространяющим экстремистскую идеологию; 

- создание специализированного информационного банка данных экстремистских материалов; 

- принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации 

экстремистских материалов, а также их изготовления и распространения внутри страны; 

- использование возможностей средств массовой информации, а также ресурсов сети "Интернет" в 

целях сохранения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним молодежи; 

- содействие заключению соглашений, направленных на решение задач в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму, между организаторами распространения информации в сети "Интернет" и 

профильными государственными и негосударственными организациями, в том числе иностранными; 

- проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-

сообщества в целях противодействия распространению экстремистской идеологии; 

- подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на 

патриотическое воспитание молодежи; 

- координация мер, направленных на информационное противодействие распространению 

экстремистской идеологии в сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях), а также проведение на 

регулярной основе работы по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой 

лидерами экстремистских организаций, с привлечением видных деятелей культуры, науки, 

авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и 

национальных объединений; 

- информирование граждан о деятельности субъектов противодействия экстремизму; 

- подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении 

экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, 

возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму; 

- создание и эффективное использование специализированных информационных систем в целях 

осуществления правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму; 

- выявление способов оказания экстремистскими организациями информационно-психологического 

воздействия на население, а также изучение особенностей восприятия и понимания различными 

группами людей информации, содержащейся в экстремистских материалах; 

е) в области образования и государственной молодежной политики: 

- включение в региональные и муниципальные программы по развитию образования и воспитанию 

несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного 

отношения ко всем национальностям, этносам и религиям; 

- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для 

населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и 

спортивного потенциала, культурного развития граждан; 

- осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи, основанной на 

традиционных российских духовно-нравственных ценностях; 
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- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую 

деятельность) всеми законными способами; 

- включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на 

воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры 

межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей и 

молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение новых 

образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на противодействие 

экстремизму; 

- обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в 

профилактике экстремизма среди учащихся и студентов; 

- проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований 

социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в 

- целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии; 

- повышение престижности образования в российских религиозных образовательных организациях, а 

также применение мер государственной поддержки системы общественного контроля за выездом 

российских граждан для обучения в иностранных религиозных образовательных организациях; 

- включение в федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

"Журналистика" образовательных программ по информационному освещению мер, принимаемых для 

противодействия экстремизму; 

- усиление роли координационных органов при федеральных органах исполнительной власти и 

органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в деятельности по воспитанию 

патриотизма и формированию общероссийской гражданской идентичности у молодежи; 

- взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с молодежными общественными 

объединениями, организациями спортивных болельщиков, группами лиц и гражданами в целях 

профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий; 

- совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в 

образовательных организациях; 

- проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации 

несовершеннолетних; 

ж) в области государственной культурной политики: 

- формирование в Российской Федерации межконфессионального и внутриконфессионального 

взаимодействия в целях обеспечения гражданского мира и согласия; 

- включение в программы подготовки работников культуры учебного предмета, направленного на 

изучение основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации; 

- содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской 

Федерации; 

- государственная поддержка производства продукции средств массовой информации и создания 

художественных произведений, направленных на профилактику экстремистских проявлений; 

з) в области международного сотрудничества: 

- укрепление позиций Российской Федерации в международных организациях, деятельность которых 

направлена на противодействие экстремизму; 

- развитие международного, межкультурного и межконфессионального взаимодействия как 

эффективного средства противодействия распространению экстремистской идеологии; 
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- совершенствование взаимодействия федеральных органов государственной власти с компетентными 

органами иностранных государств в сфере противодействия экстремизму; 

- продвижение в двустороннем и многостороннем форматах российских инициатив по вопросам 

противодействия экстремистской деятельности, в том числе осуществляемой с использованием сети 

"Интернет"; 

- заключение с иностранными государствами соглашений, направленных на решение задач в сфере 

противодействия экстремизму; 

- налаживание международного сотрудничества в сфере противодействия экстремизму на основе 

строгого соблюдения основных принципов и норм международного права, в частности принципа 

суверенного равенства государств; 

- недопущение использования международного сотрудничества в сфере противодействия экстремизму 

в качестве инструмента реализации политических и геополитических целей; 

- укрепление ведущей роли государств и их компетентных органов в противодействии экстремизму и 

развитии международного сотрудничества в этой сфере; 

- участие в обмене передовым опытом в сфере противодействия экстремизму, включая разработку 

совместных международно-правовых документов; 

- организация взаимодействия компетентных органов государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества в рамках реализации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по 

противодействию экстремизму, подписанной Российской Федерацией 9 июня 2017 г., а также 

принятие мер, направленных на присоединение к данной Конвенции других государств; 

и) в области обеспечения участия институтов гражданского общества в реализации 

государственной политики в сфере противодействия экстремизму: 

- государственная поддержка институтов гражданского общества (в том числе ветеранских и 

молодежных организаций), деятельность которых направлена на профилактику экстремистских 

проявлений, и использование их потенциала в целях патриотического воспитания граждан, 

обеспечения единства многонационального народа Российской Федерации, формирования в обществе 

атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской идеологии и 

применения насилия для достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей; 

- привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации проектов, 

направленных на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального 

согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику 

социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности; 

- участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при государственных 

органах и органах местного самоуправления, в деятельности по гармонизации межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных отношений; 

- оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении 

деятельности субъектов противодействия экстремизму. 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.5 Понятие и виды юридической ответственности 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации» 

Статья 44. Виды наказаний 

Видами наказаний являются: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ 

Статья 3.1. Цели административного наказания 

1. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за 

совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства 

физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему 

физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Статья 3.2. Виды административных наказаний 

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства; 
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8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности; 

10) обязательные работы; 

11) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения. 

2. В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, перечисленные 

в пунктах 1 – 4, 9 части 1 настоящей статьи. 

3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 – 11 части 1 настоящей статьи, 

устанавливаются только настоящим Кодексом. 

Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания 

1. Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу, за исключением права управления транспортным средством соответствующего 

вида, административный арест, дисквалификация, административное приостановление деятельности 

и обязательные работы могут устанавливаться и применяться только в качестве основных 

административных наказаний. 

2. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение 

специального права в виде права управления транспортным средством соответствующего вида, 

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица 

без гражданства, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения могут устанавливаться и применяться в качестве как основного, 

так и дополнительного административного наказания. Лишение специального права в виде права 

управления транспортным средством соответствующего вида применяется в качестве 

дополнительного административного наказания за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных частью 1 статьи 11.7.1, частями 1 и 2 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26, частью 3 

статьи 12.27 настоящего Кодекса. 

3. За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо основное и 

дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в санкции применяемой статьи 

Особенной части настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 

административной ответственности. Если санкция применяемой статьи предусматривает обязательное 

назначение основного и дополнительного административных наказаний, но при этом одно из них не 

может быть назначено лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, назначается только то из административных наказаний, которое 

может быть назначено указанному лицу. 

Статья 3.4. Предупреждение 

1. Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. 

2. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при 

отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 

объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии 

имущественного ущерба. 

3. В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 

соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации 

об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного 

штрафа подлежит замене на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса. 
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Статья 3.5. Административный штраф 

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается 

для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных 

частью 2 статьи 6.23, частями 5 и 7 статьи 6.35, частями 3, 5 и 6 статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, 

частью 1 статьи 13.11, частью 2 статьи 19.15.1, частью 2 статьи 19.15.2 настоящего Кодекса, – семи 

тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 – 10 статьи 6.35, 

статьями 7.1, 7.2, частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 3 статьи 8.42, частью 2 

статьи 10.7, частью 1 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, статьей 12.21.3, частью 2 статьи 13.11, статьями 

13.14, 13.14.1, частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 

13.39, частью 4 статьи 13.42, частью 4 статьи 13.43, частью 2 статьи 13.44, частью 1 статьи 13.45, 

частями 3 и 4 статьи 14.4.1, частью 6.4 статьи 15.25, частью 7 статьи 19.4, частью 4.3 статьи 20.8, 

статьей 20.10, частью 4 статьи 20.12, частью 1.1 статьи 20.16, частью 2 статьи 20.17, частью 2 статьи 

20.30 настоящего Кодекса, – десяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.20, 5.66, 

частями 11 и 12 статьи 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 3.1 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.2, частью 

2 статьи 8.52, частью 1 статьи 8.53, частью 3 статьи 10.6, частью 2 статьи 11.8, частью 1 статьи 12.7, 

частью 1.1 статьи 13.11, частью 1 статьи 14.10, частью 7 статьи 14.51, статьей 18.20, частью 1 статьи 

20.4, статьей 20.33 настоящего Кодекса, – пятнадцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 

статьями 5.10, 5.12, 5.35.1, частью 3 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 4 статьи 8.42, частью 1.1 

статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 2.1 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.35, частью 7 статьи 14.4.1, 

статьей 14.17.3, частью 2 статьи 14.53, частью 4 статьи 15.12, частью 6.5 статьи 15.25, частью 1.2 статьи 

17.15, частью 6 статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4, частями 25 и 38 статьи 19.5, статьями 20.2.3, 20.3.1, 

частями 2 и 2.1 статьи 20.4, частями 3 и 4 статьи 21.5 настоящего Кодекса, – двадцати тысяч рублей, 

в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частями 1.1 и 2 статьи 6.13, 

частью 2 статьи 7.19, частью 3.2 статьи 8.2, частью 1 статьи 8.32, частью 3 статьи 8.52, частью 5 статьи 

9.23, частью 4 статьи 10.6, частью 3 статьи 11.7, частями 2 и 3 статьи 12.7, статьей 12.8, частью 5.1 

статьи 13.11, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.40.1, частью 2 статьи 13.46, частями 11 

– 13, 15 статьи 14.3, статьей 14.17.2, частью 6 статьи 14.35, статьей 14.53.1, частью 4 статьи 17.15, 

статьей 19.25, частью 5 статьи 19.34, частью 1 статьи 20.6.1, частью 1 статьи 21.5, статьей 21.6 

настоящего Кодекса, – тридцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.16, частью 1 

статьи 5.17, статьями 5.18, 5.19, частью 3 статьи 5.22, статьями 5.26, 5.50, частью 2 статьи 6.3, частью 

1 статьи 6.18, статьей 6.22, частью 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частью 3.3 статьи 8.2, частями 1 и 2 статьи 

8.7, частями 3 и 4 статьи 8.8, частями 2, 2.1 и 3 статьи 8.32, частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 2 и 3 

статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, частью 2 статьи 12.24, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, 

статьей 12.33, частью 8 статьи 13.11, частью 5 статьи 13.15, частями 1 и 4 статьи 13.29, статьей 14.1.2, 

частью 2 статьи 14.10, частью 2.1 статьи 14.16, частью 1 статьи 14.17.1, частью 5 статьи 14.32, частями 

4 и 7 статьи 14.35, частью 1 статьи 14.57, статьей 14.62, частью 2 статьи 15.15.5, частью 2 статьи 17.13, 

частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 – 5 статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 4 статьи 18.15, 

частями 26, 39 и 42 статьи 19.5, статьей 19.7.10, частью 2 статьи 19.26, частью 3 статьи 19.27, частями 

1 – 4, 6 – 9 статьи 19.34, частью 1 статьи 20.3.3, статьей 20.3.4, частью 6 статьи 20.4, частью 2 статьи 

20.6.1, частями 1 и 2 статьи 20.13, частью 5 статьи 20.25, статьей 20.31 настоящего Кодекса, – 

пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 6.18, частями 1 и 5 статьи 

6.21, частями 1 и 3 статьи 6.21.2, частью 3.4 статьи 8.2, частью 4 статьи 8.32, статьей 11.20.1, частью 4 

статьи 12.7, частью 9 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, частью 1 статьи 13.37, частями 2.1, 4 – 6 

статьи 13.40, частью 2 статьи 13.40.1, частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 1 статьи 13.49, частями 1 и 2 

статьи 13.50, частями 7 – 10, 14 и 16 статьи 14.3, статьями 14.15.2, 14.15.3, частью 5 статьи 14.35, 

частью 3 статьи 14.53, частью 1 статьи 15.46, частью 1 статьи 17.13, частью 1 статьи 19.5.2, частью 1 

статьи 19.7.10-1, частью 1 статьи 19.7.10-2, частью 1 статьи 19.7.10-3, частью 3 статьи 19.21, частью 3 

статьи 20.1, статьей 20.3.2, частью 2 статьи 20.3.3, частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, – ста 

тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частями 2, 3, 6 и 7 статьи 6.21, частями 2 и 4 статьи 6.21.2, 

статьями 6.33, 11.26, 11.29, частями 3 – 5 статьи 13.41, частью 3 статьи 13.50, частями 2 и 3 статьи 

15.45, статьей 19.7.10-4, частью 4 статьи 20.1, частью 3 статьи 20.17 настоящего Кодекса, – двухсот 

тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 5.38, частью 3 статьи 6.3, статьями 7.13, 7.14, 

частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 7.15, частью 1 статьи 11.6.1, частью 10 статьи 
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13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 7 статьи 13.40, частью 2 статьи 19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1, 

частью 2 статьи 19.7.10-2, частью 2 статьи 19.7.10-3, частью 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 20.2.2, 20.18, 

частью 4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса, – трехсот тысяч рублей, а в 

случаях, предусмотренных частями 4 и 8 статьи 6.21, частями 1 и 3 статьи 6.21.1, статьями 7.5, 11.7.1, 

частями 1 – 6 статьи 12.21.1, статьей 12.21.5, частью 11 статьи 13.15, частью 6 статьи 13.41, частями 2 

и 3 статьи 13.49, частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 и 3 статьи 17.15 настоящего Кодекса, – пятисот 

тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 6.21.1 настоящего Кодекса, – 

восьмисот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.6.1, статьей 11.6.2 

настоящего Кодекса, – пяти миллионов рублей; 

для должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 

5.26, частями 2 и 4 статьи 5.61, частями 2 и 4 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, частью 1.1 статьи 6.13, 

статьей 6.22, частями 1 – 8 статьи 6.35, статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, частью 1 статьи 7.23.3, частью 

4 статьи 7.29, частями 2, 3, 3.2 – 3.4, 5 – 12 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, частью 1 статьи 8.2.2, 

статьей 8.2.3, частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8, частями 4 и 5 статьи 

8.13, частями 2, 2.1 и 3 статьи 8.32, частью 2 статьи 8.32.3, частью 4 статьи 8.42, частями 2 и 3 статьи 

8.50, частью 3 статьи 8.52, статьей 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 4 статьи 10.6, частью 2 статьи 

10.7, частью 2 статьи 11.4, частью 3 статьи 11.15.1, частью 3 статьи 11.15.2, частью 2 статьи 12.34, 

частями 1.1 и 5.1 статьи 13.11, частью 5 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.15.1, частью 2 статьи 13.19.3, 

частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, частью 1 

статьи 13.40.1, частью 4 статьи 13.43, статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 1 и 2 статьи 14.1.3, частями 11 

– 13, 15 статьи 14.3, частью 1.1 статьи 14.4.2, частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 

6 статьи 14.28, частью 6 статьи 14.35, частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 2.1 статьи 14.55, частью 3 

статьи 14.57, статьями 14.61, 14.62, частью 2 статьи 15.37, частью 1 статьи 15.43, частью 2 статьи 15.46, 

статьей 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 статьи 18.16, частями 24, 26, 28, 39 и 42 статьи 19.5, 

статьей 19.6.2, частью 3 статьи 19.7.9, частью 3 статьи 19.7.15, частями 2 и 3 статьи 19.21, статьей 

19.38, частью 1 статьи 20.3.2, частями 1, 2 и 2.1 статьи 20.4, частью 1 статьи 20.8, частью 2 статьи 20.30 

настоящего Кодекса, – ста тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 5.26, частью 

5 статьи 5.61, частью 2 статьи 6.3, частью 1 статьи 6.21, частью 1 статьи 6.21.2, частями 9 – 12 статьи 

6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 2 статьи 7.23.3, частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

частью 4 статьи 8.32, частью 4 статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4, частью 8 статьи 13.11, частью 9 статьи 

13.15, частями 2 и 3 статьи 13.29, частью 2 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.40.1, частью 2 статьи 13.42, 

частью 2 статьи 13.42.1, частями 14, 16 и 17 статьи 14.3, статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 2.1 и 2.2 

статьи 14.16, частью 4 статьи 14.17, частью 2 статьи 14.17.1, частью 7 статьи 14.35, частью 6 статьи 

14.40, частью 2 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 14.57, частью 2 статьи 15.45, частью 1 статьи 15.46, 

частью 2 статьи 17.13, частью 2 статьи 20.3.2, частью 1 статьи 20.3.3, статьей 20.3.4, частью 6 статьи 

20.4, статьей 20.32 настоящего Кодекса, – двухсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 

1 статьи 11.6.1, частью 2.1 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.34, частью 3 статьи 14.1.3, частями 7 и 9 

статьи 14.3, частью 3 статьи 14.53, частью 3 статьи 15.45, частью 1 статьи 17.13, частью 6 статьи 19.4, 

частями 1 – 4, 6 – 8 статьи 19.34, частью 2 статьи 20.3.3 настоящего Кодекса, – трехсот тысяч рублей, 

а в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6.21, частью 2 статьи 6.21.2, частью 1 статьи 13.37, 

частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 1 статьи 13.49, частями 1 и 2 статьи 13.50, частью 1 статьи 19.7.10-

3 настоящего Кодекса, – четырехсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.38, 6.33, 

7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьями 7.14.2, 7.15, 7.16, частью 1 статьи 13.2.1, частью 10 статьи 

13.15, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частями 2.1, 4 – 6 статьи 13.40, частью 2 статьи 13.46, частями 8 и 

10 статьи 14.3, частью 4 статьи 14.4.2, частями 1 и 2 статьи 15.48, частью 2.1 статьи 17.15, частью 1 

статьи 19.5.2, статьей 19.34, частями 1 – 4 и 6.1, 7, 8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 настоящего 

Кодекса, – шестисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 13.40, статьями 

19.7.10-1, 19.7.10-2, частью 2 статьи 19.7.10-3 настоящего Кодекса, – семисот тысяч рублей, в 

случаях, предусмотренных частью 4 статьи 6.21, частью 1 статьи 6.21.1, статьями 7.5, 11.20.1, частями 

2 и 3 статьи 13.2.1, частью 9 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.37, частями 3 – 5 статьи 13.41, частью 2 

статьи 13.49, частью 3 статьи 13.50, статьей 19.7.10-4 настоящего Кодекса, – восьмисот тысяч рублей, 

а в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 6.3, частью 2 статьи 11.6.1, статьей 11.7.1, частью 11 

статьи 13.15, частью 6 статьи 13.41, частью 3 статьи 13.49, частью 3 статьи 14.17, частью 4 статьи 
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14.57, частью 1 статьи 15.36, частями 1 – 5 статьи 15.39, статьей 15.40, частью 2 статьи 19.5.2, частью 

2 статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, – одного миллиона рублей, а в случаях, предусмотренных частью 

2 статьи 6.21.1 настоящего Кодекса, – двух миллионов рублей, в случаях, предусмотренных статьей 

11.6.2 настоящего Кодекса, – пяти миллионов рублей; для юридических лиц – одного миллиона 

рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.61.1, частью 1.1 статьи 6.13, частью 2 статьи 6.21, 

частью 4 статьи 8.32, частью 10.1 статьи 13.15, частями 2 и 3 статьи 13.29, частью 2 статьи 13.39, 

частью 4 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, частями 7 и 9 статьи 14.3, статьей 14.15.3, 

частью 2 статьи 14.56, частью 2.1 статьи 17.15, частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2, 

частью 6.1 статьи 20.4 настоящего Кодекса, – трех миллионов рублей, в случаях, предусмотренных 

статьями 6.19, 6.20, частями 3 и 4 статьи 6.21, частью 1 статьи 6.21.1, частью 2 статьи 6.21.2, частью 1 

статьи 7.13, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 11.6.1, частью 2 статьи 11.7.1, 

статьей 11.20.1, частями 4, 4.1 и 10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.34, частью 2 статьи 13.37, 

частями 2.1, 5 и 6 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 2 статьи 13.42, частью 2 статьи 

13.42.1, частью 2 статьи 13.50, частью 5 статьи 14.32, статьями 14.40, 14.42, частью 3 статьи 14.51, 

частью 2 статьи 14.55.2, частью 4 статьи 14.57 настоящего Кодекса, – пяти миллионов рублей, в 

случаях, предусмотренных статьей 6.33, частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 2 

статьи 13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3, частью 1 статьи 19.5.2, статьей 19.7.10-4 настоящего Кодекса, 

– шести миллионов рублей, а в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 6.21.1, статьей 7.5, частью 

2 статьи 7.13, статьей 7.14.1, частью 2 статьи 7.15, статьей 11.6.2, частью 9 статьи 13.11, частью 11 

статьи 13.15, частью 7 статьи 13.40, частями 3 и 4 статьи 13.41, частью 3 статьи 13.50, частью 1 статьи 

14.51, статьей 15.27.1, частями 1 – 5 статьи 15.39, частью 2 статьи 19.5.2 настоящего Кодекса, – 

шестидесяти миллионов рублей, или может выражаться в величине, кратной: 

1) стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения; 

2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения налогов, сборов или таможенных пошлин, либо сумме 

незаконной валютной операции, либо сумме денежных средств, переведенных без открытия 

банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными 

поставщиками платежных услуг, либо сумме средств, зачисленных на электронное средство платежа, 

предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период, либо сумме 

денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо 

сумме денежных средств, кратной размеру ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с 

нарушением установленного срока, либо сумме денежных средств, не возвращенных в установленный 

срок в Российскую Федерацию, либо сумме денежных средств, причитающихся резиденту от 

нерезидента, либо сумме денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени 

юридического лица, либо сумме неуплаченного административного штрафа, либо сумме расчета без 

применения контрольно-кассовой техники; 

3) сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого 

совершено административное правонарушение, либо сумме расходов правонарушителя на 

приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное 

правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено 

административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного 

правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное 

правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации или 

приобретению товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году; 

3.1) сумме выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за 

предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял 
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деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в предшествующем 

календарном году; 

3.2) сумме выручки правонарушителя от реализации топлива за календарный год, предшествующий 

году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате 

выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено 

административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по 

реализации топлива в предшествующем календарном году; 

4) сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара (работы, услуги) вследствие 

неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года; 

4.1) утратил силу. – Федеральный закон от 28.04.2023 N 152-ФЗ; 

5) начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, предметом которого является 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 

имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением или 

иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 – 6 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – контракт), цене контракта, заключенного с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

6) сумме излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо избежало в результате неправомерного 

использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; 

7) незадекларированной сумме наличных денежных средств и (или) стоимости денежных 

инструментов; 

8) сумме средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

использованных не по целевому назначению, либо сумме бюджетного кредита, не перечисленной в 

установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо сумме 

платы за пользование бюджетным кредитом, не перечисленной в установленный срок на счета 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо сумме полученного бюджетного кредита, 

либо сумме полученной бюджетной инвестиции, либо сумме полученной субсидии, либо сумме 

средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

либо сумме средств незаконно произведенных операций; 

9) разности суммы административного штрафа, который был бы наложен за совершение 

административного правонарушения при представлении достоверных сведений (информации), 

необходимых для расчета размера административного штрафа, и суммы наложенного 

административного штрафа; 

10) кадастровой стоимости земельного участка; 

11) стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 

12) цене совершенной государственным (муниципальным) унитарным предприятием или 

государственным (муниципальным) учреждением сделки; 

13) сумме денежных средств, которые получены редакцией средства массовой информации, 

вещателем или издателем и информация о получении которых должна предоставляться в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации; 

14) сумме ранее наложенного административного штрафа; 

15) сумме сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате 

производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 

утилизацию отходов от использования товаров; 

16) сумме принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не 

допускается либо заключение договора с которым запрещено. 
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2. Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей, а за совершение 

административного правонарушения в области дорожного движения – менее пятисот рублей, за 

исключением случая, предусмотренного частью 1.3 статьи 32.2 настоящего Кодекса. 

3. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета 

административного правонарушения, а также исходя из суммы неуплаченных налогов, сборов или 

таможенных пошлин, либо суммы незаконной валютной операции, либо суммы денежных средств, 

переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, 

предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, либо суммы средств, зачисленных 

на электронное средство платежа, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за 

отчетный период, либо суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в 

уполномоченных банках, либо суммы денежных средств, кратной размеру ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в 

уполномоченных банках с нарушением установленного срока, либо суммы денежных средств, не 

возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо суммы денежных средств, 

причитающихся резиденту от нерезидента, либо суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или 

оказанных от имени юридического лица, либо суммы средств, полученных из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению, либо суммы 

бюджетного кредита, не перечисленной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, либо суммы платы за пользование бюджетным кредитом, не перечисленной в 

установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо суммы 

полученного бюджетного кредита, либо суммы полученной бюджетной инвестиции, либо суммы 

полученной субсидии, либо суммы средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, либо суммы средств незаконно произведенных операций, либо 

незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, 

либо суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, либо суммы сбора по каждой 

группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, 

импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от 

использования товаров, не может превышать трехкратный размер стоимости предмета 

административного правонарушения либо соответствующей суммы или стоимости, в случаях, 

предусмотренных статьями 7.27 и 7.27.1 настоящего Кодекса, не может превышать пятикратный 

размер стоимости похищенного имущества, в случаях, предусмотренных частями 1 – 2 статьи 14.4.3, 

частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 15.44, частью 1 статьи 15.45 настоящего Кодекса, не может 

превышать пятикратный размер стоимости предмета административного правонарушения, в случае, 

предусмотренном статьей 14.15.2 настоящего Кодекса, не может превышать для граждан 

двадцатипятикратный размер стоимости входного билета на матч чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года, явившегося предметом административного правонарушения, или стоимости 

входного билета на матч чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, указанной в документе, 

дающем право на получение входного билета на матч чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, 

явившемся предметом административного правонарушения, для должностных лиц – тридцатикратный 

размер стоимости входного билета на матч чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, 

явившегося предметом административного правонарушения, или стоимости входного билета на матч 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, указанной в документе, дающем право на получение 

входного билета на матч чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, явившемся предметом 

административного правонарушения, в случаях, предусмотренных статьями 7.1 и 8.8 настоящего 

Кодекса, не может превышать сто тысяч рублей для граждан, триста тысяч рублей для должностных 

лиц, семьсот тысяч рублей для юридических лиц, а в случае, предусмотренном статьей 19.28 

настоящего Кодекса, – стократный размер суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица. 

4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от 

реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное 

правонарушение, либо из суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), 
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на рынке которого совершено административное правонарушение, не может превышать одну двадцать 

пятую совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный 

год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за 

предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял 

деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в предшествующем 

календарном году. 

4.1. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя, 

полученной от реализации товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения 

регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), не может превышать 

двукратную величину излишне полученной выручки за весь период регулирования, в течение которого 

совершалось правонарушение, но не более одного года. 

4.2. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из разности суммы административного 

штрафа, который был бы наложен за совершение административного правонарушения при 

представлении достоверных сведений (информации), необходимых для расчета размера 

административного штрафа, и суммы наложенного административного штрафа, не может превышать 

десятикратный размер наложенного административного штрафа. 

4.3. Размер административного штрафа, кратный сумме ранее наложенного административного 

штрафа, не может превышать двукратный размер наложенного административного штрафа. 

4.4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от 

реализации всех товаров (работ, услуг), не может превышать одну пятую совокупного размера суммы 

выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в 

котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате 

выявления административного правонарушения часть календарного года, если правонарушитель не 

осуществлял деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в 

предшествующем календарном году. 

4.5. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от 

реализации топлива, не может превышать 3 процента суммы выручки от реализации топлива за 

календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения 

часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации топлива в предшествующем 

календарном году. 

4.6. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы принятого платежа в пользу 

лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с 

которым запрещено, не может превышать 40 процентов суммы принятого платежа в пользу лица, 

осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с 

которым запрещено. 

5. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6. Административный штраф не может применяться к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, 

проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам военных профессиональных 

образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы. 

Статья 3.6. Утратила силу. – Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ. 
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Статья 3.7. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

1. Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является 

принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность 

субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей. 

2. Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или 

рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или рыболовство является основным 

законным источником средств к существованию. 

3. Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное 

правонарушение, орудия совершения или предмета административного правонарушения: 

подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику; 

изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего 

административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению 

в собственность государства или уничтожению. 

4. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

принадлежащих на праве собственности лицу, не привлеченному к административной 

ответственности за данное административное правонарушение и не признанному в судебном порядке 

виновным в его совершении, не применяется, за исключением административных правонарушений в 

области таможенного дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных главой 16 настоящего 

Кодекса. 

5. Если имущество, полученное в результате совершения административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.27.3 настоящего Кодекса, было приобщено к имуществу, 

приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть имущества, которая соответствует 

стоимости приобщенного имущества. 

Статья 3.8. Лишение специального права 

1. Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее 

предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое нарушение 

порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего 

Кодекса. Лишение физического лица ранее предоставленного ему специального права 

устанавливается также за уклонение от исполнения иного административного наказания, 

назначенного за нарушение порядка пользования этим правом, в случаях, предусмотренных статьями 

Особенной части настоящего Кодекса, за нарушение установленного в соответствии с 

законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование 

специальным правом. Лишение специального права назначается судьей. 

2. Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет. 

3. Лишение специального права в виде права управления транспортным средством не может 

применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, за 

исключением случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных частями 1 

и 2 статьи 12.8, частью 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.10, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 

12.16, статьей 12.24, частью 1 статьи 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса. 

4. Лишение специального права в виде права осуществлять охоту не может применяться к лицам, для 

которых охота является основным законным источником средств к существованию, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 1.2 статьи 8.37 настоящего Кодекса. 

Статья 3.9. Административный арест 

1. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества 

и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо организацию 

повлекшего нарушение общественного порядка массового одновременного пребывания или 
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передвижения граждан в общественных местах, за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения, режима военного положения или правового режима контртеррористической операции 

либо за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических 

средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах до тридцати суток. Административный арест 

назначается судьей. 

2. Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за 

отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим 

возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на 

военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета 

Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, войск национальной гвардии 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных органов. 

3. Срок административного задержания включается в срок административного ареста. 

Статья 3.10. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства 

1. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц 

без гражданства заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан 

и лиц через Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской Федерации 

(далее – принудительное выдворение за пределы Российской Федерации), а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, – в контролируемом самостоятельном 

выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации. 

2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного 

наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и назначается 

судьей, а в случае совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства 

административного правонарушения при въезде в Российскую Федерацию – соответствующими 

должностными лицами. 

3. Административное выдворение за пределы Российской Федерации не может применяться к 

военнослужащим – иностранным гражданам. 

4. При назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства судья принимает решение 

о его принудительном выдворении за пределы Российской Федерации или контролируемом 

самостоятельном выезде из Российской Федерации. 

5. В целях исполнения назначенного иностранному гражданину или лицу без гражданства 

административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации 

судья вправе применить к таким лицам содержание в специальном учреждении, предусмотренном 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации". 

6. Административное наказание в виде контролируемого самостоятельного выезда из Российской 

Федерации может быть назначено иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае 

осуществления административного выдворения за пределы Российской Федерации за счет средств 

таких иностранного гражданина или лица без гражданства либо за счет средств пригласившего их 

органа, дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного 

государства, гражданином которого является выдворяемый иностранный гражданин, международной 

организации либо ее представительства, физического или юридического лица, указанных в статье 16 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 
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Статья 3.11. Дисквалификация 

1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 

совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, 

осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, либо осуществлять деятельность по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское 

обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий, либо осуществлять деятельность 

в области проведения экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять деятельность в 

области технического осмотра транспортных средств, либо осуществлять деятельность в области 

независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), либо осуществлять 

деятельность в области проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, либо осуществлять медицинскую деятельность или 

фармацевтическую деятельность, либо осуществлять деятельность в области управления 

многоквартирными домами. Административное наказание в виде дисквалификации назначается 

судьей. 

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. 

3. Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, к лицам, осуществляющим 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе 

юридического лица, к членам совета директоров (наблюдательного совета), к лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, к лицам, занимающимся 

частной практикой, к лицам, являющимся работниками многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), 

работниками иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функции многофункционального центра, или работниками государственного учреждения, 

осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества, либо к тренерам, специалистам по спортивной медицине 

или иным специалистам в области физической культуры и спорта, занимающим должности, 

предусмотренные перечнем, утвержденным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо к экспертам в области промышленной безопасности, либо к экспертам в области 

оценки пожарного риска, либо к лицам, осуществляющим деятельность в области проведения 

экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, медицинским работникам, фармацевтическим работникам, либо к лицам, осуществляющим 

деятельность в области управления многоквартирными домами, либо к техническим экспертам в 

области технического осмотра транспортных средств. 

Статья 3.12. Административное приостановление деятельности 

1. Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении 

деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное 

приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, 

возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными 

объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения 

существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения 

административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных 
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веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения, в области установленных в соответствии с федеральным законом в 

отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на 

осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан 

и лиц без гражданства к трудовой деятельности, в области порядка управления, в области 

общественного порядка и общественной безопасности, в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в области градостроительной деятельности, в 

области транспортной безопасности, в области охраны собственности, в области деятельности по 

возврату просроченной задолженности, в области деятельности по предоставлению потребительских 

кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, в области 

применения контрольно-кассовой техники, в области реализации входных билетов на матчи 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года или документов, дающих право на получение 

входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, а также в случае 

совершения административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. 

Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных 

статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания 

не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей. За административное 

правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 9.1 настоящего Кодекса (в части грубого 

нарушения требований промышленной безопасности), административное приостановление 

деятельности назначается должностными лицами, указанными в пунктах 1 и 4 части 2 статьи 23.31 

настоящего Кодекса. 

2. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста суток. 

Срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического 

приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

3. Судья, орган, должностное лицо, назначившие административное наказание в виде 

административного приостановления деятельности, на основании ходатайства лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или 

юридического лица досрочно прекращают исполнение административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены 

обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, послужившие основанием для назначения 

данного административного наказания. 

Статья 3.13. Обязательные работы 

1. Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим 

административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы назначаются судьей. 

2. Обязательные работы устанавливаются на срок от двадцати до двухсот часов и отбываются не более 

четырех часов в день. Максимальное время обязательных работ может быть увеличено до восьми 

часов в день в порядке, предусмотренном частью 10 статьи 32.13 настоящего Кодекса. 

3. Обязательные работы не применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные 

сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской 

Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и 
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учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных органов. 

Статья 3.14. Административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения 

1. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения заключается во временном запрете гражданину на посещение таких мест в дни 

проведения официальных спортивных соревнований и устанавливается за нарушение правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Административный 

запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

назначается судьей. 

2. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения устанавливается на срок от шести месяцев до семи лет. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 12. Способы защиты гражданских прав 

Защита гражданских прав осуществляется путем: 

признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, 

применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

признания недействительным решения собрания; 

признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; 

самозащиты права; 

присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

возмещения убытков; 

взыскания неустойки; 

компенсации морального вреда; 

прекращения или изменения правоотношения; 

неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону; 

иными способами, предусмотренными законом. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 настоящего 

Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 

348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 

в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.6 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации 

 

Конституция Российской Федерации 

 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, 

утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически 

сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру 

в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 

исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя 

частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

Статья 1 

1. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Статья 3 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение 

властных полномочий преследуются по федеральному закону. 

Статья 4 

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. 

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 

Российской Федерации. 

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

Статья 5 

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, 

единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 
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органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации. 

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской 

Федерации между собой равноправны. 

Статья 6 

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным 

законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами 

и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить 

его. 

Статья 7 

1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Статья 8 

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности. 

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. 

Статья 9 

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной 

и иных формах собственности. 

Статья 10 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти самостоятельны. 

Статья 11 

1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы 

государственной власти. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий. 

Статья 12 
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В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти. 

Статья 13 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Статья 14 

1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Статья 15 

1. 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. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и 

их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. 

Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 

Статья 16 

1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской 

Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией. 

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам 

конституционного строя Российской Федерации. 
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Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона  

Настоящим Федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской 

Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации.  

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области гражданства Российской Федерации  

1. Законодательство в области гражданства Российской Федерации основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти.  

2. Отношения в области гражданства Российской Федерации могут регулироваться международными 

договорами Российской Федерации.  

3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного 

договора.  

4. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных 

договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть 

установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.  

Статья 3. Действие актов законодательства в области гражданства Российской Федерации во 

времени  

1. Акты законодательства в области гражданства Российской Федерации применяются к отношениям, 

возникшим со дня вступления в силу этих актов, если ими прямо не предусмотрено иное.  

2. Наличие у лица гражданства Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона либо факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР определяется на 

основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР, международных 

договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, действовавших на день наступления 

обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства.  

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе  

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:  

1) гражданин СССР - лицо, имевшее гражданство СССР;  

2) гражданин Российской Федерации - лицо, имеющее гражданство Российской Федерации;  

3) гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей;  

4) двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор о 

двойном гражданстве;  

5) единственный родитель (усыновитель) - лицо, являющееся родителем (усыновителем) ребенка в 

случае, если другой родитель (усыновитель) ребенка неизвестен, признан недееспособным, умер, 

объявлен умершим, признан безвестно отсутствующим или лишен родительских прав либо место его 

нахождения не установлено;  

6) изменение гражданства - приобретение или прекращение гражданства Российской Федерации;  
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7) иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 

гражданство (подданство) иностранного государства;  

8) иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие в Российской 

Федерации, - лицо, имеющее вид на жительство в Российской Федерации;  

9) иностранный гражданин или лицо без гражданства, проживающие в Российской Федерации, - лицо, 

имеющее соответственно вид на жительство в Российской Федерации, разрешение на временное 

проживание в Российской Федерации, временное удостоверение личности лица без гражданства в 

Российской Федерации, визу и (или) миграционную карту либо иной предусмотренный федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право 

лица на пребывание либо проживание в Российской Федерации;  

10) лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 

доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства;  

11) множественное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 

(подданства) иностранного государства, с которым Российской Федерацией не заключен 

международный договор о двойном гражданстве;  

12) ребенок - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;  

13) родители - отец (мужчина) и мать (женщина) ребенка;  

14) территория Российской Федерации - территория Российской Федерации в пределах 

Государственной границы Российской Федерации на день наступления обстоятельств, связанных с 

приобретением или прекращением гражданства Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом;  

15) территория РСФСР - территория РСФСР в пределах административной границы РСФСР на день 

наступления обстоятельств, связанных с приобретением или прекращением гражданства Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

2. Используемые в настоящем Федеральном законе понятия других отраслей законодательства 

Российской Федерации применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях 

законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом.  

Статья 5. Основные принципы гражданства Российской Федерации  

1. Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований его 

приобретения.  

2. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или 

права изменить его.  

3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не 

прекращает его гражданства Российской Федерации.  

4. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или 

выдан иностранному государству.  

5. Законодательство в области гражданства Российской Федерации не может содержать положений, 

ограничивающих права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности.  

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без 

гражданства, проживающими в Российской Федерации.  

Статья 6. Предоставление защиты и покровительства гражданам Российской Федерации, 

находящимся за пределами Российской Федерации  

1. Гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации, 

предоставляются защита и покровительство Российской Федерации.  
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2. Органы государственной власти Российской Федерации, дипломатические представительства и 

консульские учреждения, должностные лица указанных органов, представительств и учреждений 

обязаны содействовать тому, чтобы гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами 

Российской Федерации, была обеспечена возможность пользоваться в полном объеме всеми правами, 

установленными Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, законами и правилами государств пребывания 

либо проживания граждан Российской Федерации, а также возможность защищать их права и 

охраняемые законом интересы.  

Статья 7. Гражданство Российской Федерации и брак  

1. Заключение или расторжение брака между гражданином Российской Федерации и лицом, не 

имеющим гражданства Российской Федерации, не влечет за собой изменение гражданства указанных 

лиц.  

2. Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изменение гражданства другого 

супруга.  

3. Расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства родившихся и усыновленных 

(удочеренных) в этом браке детей.  

Статья 8. Гражданство ребенка и недееспособного лица  

1. Гражданство ребенка следует гражданству родителей (усыновителей) или единственного родителя 

(усыновителя) в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

2. Гражданство Российской Федерации ребенка не может быть прекращено, если в результате 

прекращения гражданства Российской Федерации он станет лицом без гражданства.  

3. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей (усыновителей) прекращается, а 

другой родитель (усыновитель) остается гражданином Российской Федерации, их ребенок сохраняет 

гражданство Российской Федерации.  

4. Гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекращено одновременно с 

прекращением гражданства Российской Федерации одного из родителей (усыновителей) при наличии 

одного из следующих документов:  

1) письменное и нотариально удостоверенное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласие другого родителя (усыновителя), являющегося гражданином Российской 

Федерации;  

2) вступившее в законную силу решение суда об объявлении другого родителя (усыновителя) 

умершим, или о признании его безвестно отсутствующим, или о лишении его родительских прав;  

3) свидетельство о смерти другого родителя (усыновителя);  

4) составленное в произвольной форме заявление одного из родителей (усыновителей) об отсутствии 

у него сведений о наличии возражений другого родителя (усыновителя), который является 

гражданином Российской Федерации и местонахождение которого заявителю неизвестно, 

относительно прекращения гражданства Российской Федерации ребенка;  

5) свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует запись о другом родителе.  

5. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных 

родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка согласие его родителей, лишенных 

родительских прав, не требуется.  

6. Гражданство Российской Федерации ребенка или недееспособного лица, над которыми установлены 

опека или попечительство иностранного гражданина, может быть прекращено в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом, если это не противоречит интересам таких 

ребенка или недееспособного лица.  
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7. Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при усыновлении (удочерении) его 

иностранными гражданами или иностранным гражданином сохраняет гражданство Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации ребенка, усыновленного (удочеренного) 

иностранными гражданами или иностранным гражданином, может быть прекращено по заявлению 

обоих усыновителей или единственного усыновителя в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом, если это не противоречит интересам такого ребенка.  

8. Для приобретения гражданства Российской Федерации ребенком в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет или прекращения гражданства Российской Федерации такого ребенка необходимо 

его письменное согласие. Подлинность подписи ребенка свидетельствуется в порядке, определенном 

положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.  

Статья 9. Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации  

1. Основным документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации и личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт 

гражданина Российской Федерации (далее также - паспорт).  

2. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие возраста четырнадцати лет 

и проживающие в Российской Федерации.  

3. Оформление, выдача, замена, уничтожение паспорта и изъятие недействительного паспорта 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его 

территориальным органом. Изъятие недействительного паспорта у лица, находящегося за пределами 

Российской Федерации, осуществляется дипломатическим представительством или консульским 

учреждением.  

4. Паспорт может быть оформлен в виде документа на бумажном носителе или в виде иного документа, 

в том числе содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым 

актом Президента Российской Федерации.  

5. Положение о паспорте, устанавливающее порядок и сроки его оформления, выдачи, замены, 

уничтожения, срок действия паспорта и порядок его использования, перечень биометрических 

персональных данных, содержащихся на электронном носителе информации, порядок изъятия 

недействительного паспорта, порядок ведения учета паспортов и их бланков, а также образцы бланка 

паспорта и описания бланка паспорта утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом 

требований настоящего Федерального закона.  

6. За выдачу паспорта уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

7. Гражданин Российской Федерации обязан бережно хранить свой паспорт. Об утрате или о хищении 

паспорта на территории Российской Федерации гражданин Российской Федерации обязан 

незамедлительно заявить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, а в случае утраты или хищения паспорта за пределами Российской Федерации 

в дипломатическое представительство или консульское учреждение.  

8. Паспорт является недействительным:  

1) по истечении срока его действия, устанавливаемого Правительством Российской Федерации;  

2) по истечении девяноста дней со дня изменения гражданином Российской Федерации в 

установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте 

рождения либо внесения изменения в запись акта гражданского состояния на основании медицинского 

заключения врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу 

исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, о соответствии половых признаков признакам 

определенного пола, выданного в соответствии с частью 2 статьи 45.1 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";  
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3) со дня установления федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, его 

территориальным органом или пограничным органом федеральной службы безопасности факта 

внесения в паспорт недостоверных сведений;  

4) в случае непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие нарушения элементов 

защиты бланка паспорта, в результате которого невозможно установить подлинность такого бланка 

или обеспечить защиту от изменения содержащихся на нем записей, изображений, реквизитов, либо 

вследствие повреждения, нарушающего целостность бланка паспорта (отсутствия страницы или ее 

части, предназначенной для внесения отметок и (или) записей), и (или) износа или повреждения, при 

которых невозможно визуально однозначно определить реквизиты паспорта, наличие в паспорте тех 

или иных сведений либо их содержание, - со дня наступления соответствующих обстоятельств;  

5) со дня выдачи нового паспорта в связи с его заменой;  

6) со дня принятия решения о прекращении гражданства Российской Федерации;  

7) со дня приема территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, дипломатическим представительством или консульским учреждением заявления 

гражданина Российской Федерации об утрате или о хищении паспорта;  

8) со дня смерти владельца паспорта;  

9) в случае, если паспорт не истребован, - по истечении трех лет со дня его оформления или по 

истечении трех лет со дня сдачи паспорта в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел как найденного;  

10) в случае установления факта оформления паспорта на основании поддельных, подложных или 

недействительных документов либо заведомо ложных сведений - со дня оформления паспорта. 

Порядок установления такого факта определяется федеральным органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел;  

11) в случае изготовления паспорта на поддельном бланке;  

12) в случае установления по результатам проверки, проведенной в соответствии со статьей 40 

настоящего Федерального закона, факта отсутствия у владельца паспорта гражданства Российской 

Федерации - со дня оформления паспорта.  

9. Не допускаются:  

1) оформление гражданину Российской Федерации нового паспорта без признания утраченного или 

похищенного паспорта недействительным;  

2) выдача гражданину Российской Федерации нового паспорта без изъятия ранее выданного паспорта, 

за исключением случая, если паспорт утрачен или похищен;  

3) изъятие у гражданина Российской Федерации действительного паспорта, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

10. Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, наряду с паспортом может 

быть иной документ, содержащий указание на гражданство Российской Федерации. Перечень 

документов, удостоверяющих гражданство Российской Федерации, устанавливается Президентом 

Российской Федерации.  

 

Глава 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 12. Основания приобретения гражданства Российской Федерации  

Гражданство Российской Федерации приобретается:  

1) по рождению;  

2) в результате приема в гражданство Российской Федерации;  

3) в результате признания гражданином Российской Федерации;  
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4) в результате выбора гражданства Российской Федерации при изменении Государственной границы 

Российской Федерации (оптации);  

5) в соответствии с международным договором Российской Федерации.  

Статья 13. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению  

1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения 

ребенка:  

1) оба его родителя или единственный родитель имеют гражданство Российской Федерации;  

2) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом 

без гражданства;  

3) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является 

иностранным гражданином (при условии, что ребенок родился в Российской Федерации);  

4) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является 

иностранным гражданином (при условии, что ребенок родился за пределами Российской Федерации и 

не приобрел гражданство (подданство) иностранного государства по рождению);  

5) оба его родителя или единственный родитель являются иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, постоянно проживающими в Российской Федерации (при условии, что ребенок родился 

в Российской Федерации и не приобрел гражданство (подданство) иностранного государства по 

рождению).  

2. Ребенок, родители или единственный родитель которого на день рождения ребенка являются 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, приобретает гражданство Российской 

Федерации по рождению, если он родился на водном или воздушном судне, имеющем национальную 

принадлежность Российской Федерации, и не приобрел гражданство (подданство) иностранного 

государства по рождению.  

3. Ребенок, который находится в Российской Федерации и родители которого неизвестны, приобретает 

гражданство Российской Федерации по рождению в случае, если в течение шести месяцев со дня его 

обнаружения не будет установлено, что он имеет гражданство Российской Федерации или 

гражданство (подданство) иностранного государства.  

4. В целях подтверждения приобретения гражданства Российской Федерации по рождению родитель 

ребенка, опекун ребенка, его попечитель или руководитель организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в которую помещен ребенок, может подать в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно либо 

через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию либо в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение заявление об оформлении гражданства Российской 

Федерации, приобретенного по рождению. По результатам рассмотрения данного заявления при 

наличии условий, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи, территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел либо дипломатическое 

представительство или консульское учреждение выносит решение об оформлении гражданства 

Российской Федерации, приобретенного по рождению, и выдает один из следующих документов:  

1) родителю ребенка, опекуну ребенка, его попечителю или руководителю организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещен ребенок, - документ, который 

подтверждает приобретение гражданства Российской Федерации по рождению и форма которого 

устанавливается в соответствии с положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации;  

2) ребенку, достигшему возраста четырнадцати лет, - паспорт.  

5. Приобретение ребенком гражданства Российской Федерации в результате усыновления 

(удочерения) приравнивается к приобретению ребенком гражданства Российской Федерации по 

рождению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 части 1, частями 2 и 3 настоящей 

статьи.  
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Статья 14. Порядок приема в гражданство Российской Федерации  

1. Решение о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьями 15 и 16 

настоящего Федерального закона принимает федеральный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел или его территориальный орган на основании заявления иностранного гражданина или 

лица без гражданства о приеме в гражданство Российской Федерации.  

2. Решение о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьей 17 настоящего 

Федерального закона принимает Президент Российской Федерации на основании обращения 

руководителя федерального органа исполнительной власти или высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации либо автономной некоммерческой организации "Россия - страна 

возможностей".  

3. В случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, решением 

Президента Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, решения 

о приеме в гражданство Российской Федерации принимают федеральный орган исполнительной 

власти в сфере международных отношений, дипломатические представительства или консульские 

учреждения.  

4. Порядок подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, направления обращения, 

указанного в части 2 настоящей статьи, рассмотрения таких заявления, обращения и вынесения 

решения о приеме в гражданство Российской Федерации определяется настоящим Федеральным 

законом и положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.  

Статья 15. Прием в гражданство Российской Федерации  

1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и 

обладающие дееспособностью, вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской 

Федерации при условии, что указанные иностранный гражданин или лицо без гражданства обязуется 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, принести в соответствии со статьей 21 настоящего 

Федерального закона Присягу гражданина Российской Федерации, а также одновременно 

соответствует следующим требованиям:  

1) постоянно проживает в Российской Федерации со дня принятия решения о выдаче вида на 

жительство в Российской Федерации и до дня подачи заявления о приеме в гражданство Российской 

Федерации в течение пяти лет;  

2) владеет русским языком;  

3) знает историю России и основы законодательства Российской Федерации;  

4) в отношении указанных иностранного гражданина или лица без гражданства отсутствуют 

обстоятельства, являющиеся основаниями отклонения заявления о приеме в гражданство Российской 

Федерации, предусмотренными статьей 18 настоящего Федерального закона.  

2. При приеме в гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан и 

лиц без гражданства к ним могут не применяться требования, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 

1 настоящей статьи, в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.  

3. Требования, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, не применяются к 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, достигшим возраста семидесяти лет либо 

являющимся инвалидами I группы.  

4. Перечень документов, подтверждающих владение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской 

Федерации, устанавливается в соответствии с положением о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации.  

Статья 16. Прием в гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных 

граждан и лиц без гражданства  

1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и 

обладающие дееспособностью, вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской 
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Федерации без учета требования, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона, если:  

1) указанный иностранный гражданин заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного 

года;  

2) указанные иностранный гражданин или лицо без гражданства постоянно проживают в Российской 

Федерации не менее одного года и признаны беженцами или получили политическое убежище на 

территории Российской Федерации.  

2. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет, 

обладающие дееспособностью и постоянно проживающие в Российской Федерации (независимо от 

срока проживания), вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации без учета 

требований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, если 

указанные иностранный гражданин или лицо без гражданства:  

1) родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами СССР;  

2) имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на 

территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах 

Государственной границы Российской Федерации;  

3) имеют хотя бы одного родителя (усыновителя), являющегося гражданином Российской Федерации 

и проживающего в Российской Федерации;  

4) имеют сына или дочь, являющихся гражданами Российской Федерации и проживающих в 

Российской Федерации;  

5) состоят в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим в Российской Федерации, и 

имеют общего ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного);  

6) успешно освоили в Российской Федерации имеющую государственную аккредитацию 

образовательную программу высшего образования по очной форме обучения и получили документ об 

образовании и о квалификации с отличием;  

7) получили профессиональное образование по образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, имеющим 

государственную аккредитацию, или по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в образовательных или научных организациях Российской 

Федерации, находящихся на ее территории, и осуществляют трудовую деятельность в Российской 

Федерации по соответствующим специальностям в совокупности не менее чем в течение одного года 

до дня подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации;  

8) являются лицами без гражданства, а ранее являлись гражданами СССР.  

3. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет, 

обладающие дееспособностью и проживающие в Российской Федерации, вправе подать заявление о 

приеме в гражданство Российской Федерации без учета требования, предусмотренного пунктом 1 

части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, если указанные иностранный гражданин или лицо 

без гражданства имеет статус участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, или статус члена семьи участника указанной Государственной программы.  

4. Лицо без гражданства, достигшее возраста восемнадцати лет, обладающее дееспособностью и 

проживающее в Российской Федерации, вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской 

Федерации без учета требований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона, если указанное лицо без гражданства:  

1) являлось гражданином СССР и было зарегистрировано по месту жительства в Российской 

Федерации по состоянию на 1 ноября 2002 года;  
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2) является совершеннолетним сыном или совершеннолетней дочерью лица, указанного в пункте 1 

настоящей части, и не имеет предусмотренного законодательством иностранного государства 

документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.  

5. Ребенок, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, может быть принят в 

гражданство Российской Федерации, если:  

1) один из его родителей (усыновителей) является гражданином Российской Федерации или 

приобретает гражданство Российской Федерации;  

2) его единственный родитель (усыновитель) является гражданином Российской Федерации или 

приобретает гражданство Российской Федерации;  

3) ребенок находится под опекой или попечительством гражданина Российской Федерации либо лица, 

приобретающего гражданство Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 1 статьи 12 и частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об 

опеке и попечительстве";  

4) ребенок помещен в российскую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 155.1 Семейного кодекса 

Российской Федерации.  

6. Недееспособное лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства, может 

быть принято в гражданство Российской Федерации, если:  

1) недееспособное лицо находится под опекой или попечительством гражданина Российской 

Федерации либо лица, приобретающего гражданство Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1 статьи 12 и частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 года 

N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";  

2) недееспособное лицо помещено под надзор в российские образовательную организацию, 

медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную российскую 

организацию, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 11 Федерального закона от 

24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве".  

7. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, гражданство Российской Федерации которых 

было прекращено в связи с заявлением их законных представителей, в течение пяти лет со дня 

достижения возраста восемнадцати лет вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской 

Федерации без учета требований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона.  

8. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, обладающие дееспособностью, вправе подать 

заявление о приеме в гражданство Российской Федерации без учета требований, предусмотренных 

пунктами 1 - 3 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, если указанные иностранный 

гражданин или лицо без гражданства является:  

1) ветераном Великой Отечественной войны и ранее являлся гражданином СССР;  

2) ветераном боевых действий, о приеме которого в гражданство Российской Федерации 

ходатайствует федеральный государственный орган или федеральный орган исполнительной власти 

либо орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшие ему удостоверение 

ветерана боевых действий или свидетельство (удостоверение) о праве на льготы, образцы которых 

были утверждены до 1 января 1992 года, либо федеральный государственный орган или федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющие в настоящее время функции в установленной сфере 

деятельности упраздненного государственного органа, выдавшего ему свидетельство (удостоверение) 

о праве на льготы, образец которого был утвержден до 1 января 1992 года.  

9. Президент Российской Федерации в гуманитарных или иных целях вправе определять другие 

категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут быть приняты в гражданство 

Российской Федерации без учета всех или отдельных требований, предусмотренных частью 1 статьи 

15 настоящего Федерального закона, а также устанавливать иные требования и условия приема в 

гражданство Российской Федерации.  
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Статья 17. Прием в гражданство Российской Федерации в исключительном порядке  

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и 

обладающие дееспособностью, вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской 

Федерации без учета требований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона, если указанные иностранный гражданин или лицо без гражданства:  

1) имеет особые заслуги перед Российской Федерацией;  

2) ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляет интерес для 

Российской Федерации.  

Статья 18. Основания отклонения заявления о приеме в гражданство Российской Федерации  

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации отклоняется по следующим основаниям:  

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства:  

а) выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или 

иными действиями создают угрозу безопасности Российской Федерации;  

б) участвовали в международных, межнациональных, межтерриториальных или иных вооруженных 

конфликтах;  

в) участвовали в совершении действий, направленных против российского контингента 

миротворческих сил и препятствующих исполнению им своих функций или направленных против 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

г) участвовали в совершении террористических актов, осуществлении экстремистской деятельности 

или подготовке к совершению таких актов, осуществлению этой деятельности в отношении граждан 

Российской Федерации, представительств Российской Федерации в иностранных государствах и при 

международных организациях, представительств субъектов Российской Федерации в иностранных 

государствах, а также в отношении сотрудников указанных представительств;  

д) участвовали в совершении или подготовке к совершению противоправных действий, содержащих 

хотя бы один из признаков экстремистской деятельности, за осуществление которой 

законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная или 

гражданско-правовая ответственность, либо иных действий, создающих угрозу национальной 

безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;  

е) состоят на военной службе, службе в органах безопасности или правоохранительных органах 

иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;  

ж) преследуются в уголовном порядке компетентными органами Российской Федерации или 

компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми в 

соответствии с федеральным законом;  

з) отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в соответствии с 

федеральным законом;  

и) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение на территории Российской 

Федерации или за ее пределами умышленных преступлений, признаваемых таковыми в соответствии 

с федеральным законом;  

к) не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 4 части 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона, или не относятся к отдельным категориям иностранных граждан и лиц без 

гражданства, указанным в части 3 статьи 15, статьях 16 и 17, части 1 статьи 43 и части 1 статьи 44 

настоящего Федерального закона;  

2) установлен факт представления иностранным гражданином или лицом без гражданства 

поддельных, подложных или недействительных документов либо факт сообщения иностранным 

гражданином или лицом без гражданства недостоверных сведений;  

3) иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешен въезд в Российскую Федерацию.  
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Статья 19. Признание гражданином Российской Федерации  

1. Гражданами Российской Федерации признаются:  

1) лица, являвшиеся гражданами СССР, постоянно проживавшими на территории Российской 

Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 года;  

2) лица, являвшиеся гражданами СССР, не проживавшие постоянно на территории Российской 

Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 года и вернувшиеся для постоянного проживания в 

Российскую Федерацию, при условии, что они родились в Российской Федерации (РСФСР) или хотя 

бы один из их родителей на день рождения таких лиц являлся гражданином СССР и постоянно 

проживал на территории РСФСР (территории Российской Федерации);  

3) военнослужащие (офицеры, прапорщики, мичманы, военнослужащие, проходившие сверхсрочную 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, министерствах и ведомствах Российской 

Федерации, имевших войска и воинские формирования, военнослужащие, проходившие обучение в 

военно-учебных заведениях), которые принесли присягу на верность СССР или Российской 

Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, 

находившихся под юрисдикцией Российской Федерации и располагавшихся на территориях других 

государств (в том числе в составе Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимых 

Государств), и входившие в состав их семей на 6 февраля 1992 года их супруги и дети.  

2. Заявление о признании гражданином Российской Федерации отклоняется в случае, если:  

1) лицу в установленном законом порядке был оформлен выход из гражданства СССР или гражданства 

Российской Федерации на основании добровольного волеизъявления лица;  

2) установлен факт представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов 

либо сообщения им недостоверных сведений;  

3) лицо не соответствует требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи.  

3. Порядок подачи и рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации 

определяется настоящим Федеральным законом и положением о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации.  

4. Признание лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, гражданами Российской Федерации не 

влечет за собой пересмотра прав, обязанностей и обязательств этих лиц как граждан Российской 

Федерации по отношению к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, физическим и юридическим лицам, равно как и пересмотра 

обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

физических и юридических лиц по отношению к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, как к 

гражданам Российской Федерации, если такие права, обязанности и обязательства возникли в период 

начиная со дня вынесения в установленном порядке органом, ведающим делами о гражданстве 

Российской Федерации, заключения об отсутствии у соответствующего лица гражданства Российской 

Федерации и до дня принятия решения о признании его гражданином Российской Федерации.  

5. Требования, обусловленные признанием лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, гражданами 

Российской Федерации, не подлежат удовлетворению, если вытекающие из такого признания права и 

обязанности возникли или могли возникнуть в период начиная со дня вынесения в установленном 

порядке органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, заключения об отсутствии 

у соответствующего лица гражданства Российской Федерации и до дня принятия решения о признании 

его гражданином Российской Федерации.  

Статья 20. Выбор гражданства при изменении Государственной границы Российской 

Федерации (оптация)  

При изменении Государственной границы Российской Федерации лица, проживающие на территории, 

государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в 

порядке и сроки, которые установлены федеральным конституционным законом или международным 

договором Российской Федерации.  
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Статья 21. Присяга гражданина Российской Федерации  

1. Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, указанных в части 

2 настоящей статьи), обязаны принести Присягу гражданина Российской Федерации (далее также - 

Присяга):  

"Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), добровольно и осознанно принимая гражданство 

Российской Федерации, торжественно клянусь:  

соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее 

граждан;  

исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;  

защищать свободу и независимость Российской Федерации;  

быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.".  

2. От принесения Присяги освобождаются:  

1) лица, не достигшие возраста восемнадцати лет;  

2) лица, признанные недееспособными;  

3) лица, неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести 

текст Присяги и (или) собственноручно его подписать;  

4) иные лица в соответствии с решениями Президента Российской Федерации.  

3. Присяга приносится лицом после принятия органом, ведающим делами о гражданстве Российской 

Федерации, решения, устанавливающего факт приобретения лицом гражданства Российской 

Федерации.  

4. Порядок принесения Присяги устанавливается Президентом Российской Федерации.  

 

Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Статья 22. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации  

1. Гражданство Российской Федерации прекращается по следующим основаниям:  

1) добровольное волеизъявление гражданина Российской Федерации (выход из гражданства 

Российской Федерации);  

2) сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, выразившееся в том числе:  

а) в совершении преступления (приготовление к преступлению или покушение на преступление);  

б) в совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации;  

в) в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет;  

3) установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных 

документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось 

решение о приеме в гражданство Российской Федерации или решение о признании гражданином 

Российской Федерации;  

4) иные основания, предусмотренные международным договором Российской Федерации, 

предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство.  

2. Решение о прекращении гражданства Российской Федерации по основанию, предусмотренному 

пунктом 1 части 1 настоящей статьи, принимает федеральный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, его территориальные органы, федеральный орган исполнительной власти в сфере 

международных отношений, дипломатические представительства или консульские учреждения в 

соответствии с полномочиями, определенными настоящим Федеральным законом.  
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3. Решение о прекращении гражданства Российской Федерации ребенка, над которым установлены 

опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который 

усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином, или 

недееспособного лица, над которым установлена опека иностранного гражданина, принимает 

Президент Российской Федерации.  

4. Решение о прекращении гражданства Российской Федерации по основанию, предусмотренному 

пунктом 2 или 3 части 1 настоящей статьи, принимает орган, ведающий делами о гражданстве 

Российской Федерации и принимавший в отношении того же лица решение о приеме в гражданство 

Российской Федерации или о признании гражданином Российской Федерации. Решения о 

прекращении гражданства Российской Федерации, принимаемые федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориальными органами, федеральным 

органом исполнительной власти в сфере международных отношений, дипломатическими 

представительствами или консульскими учреждениями, по основанию, предусмотренному пунктом 3 

части 1 настоящей статьи, подлежат согласованию с Президентом Российской Федерации.  

5. Решение о прекращении гражданства Российской Федерации по основанию, предусмотренному 

подпунктом "б" пункта 2 части 1 настоящей статьи, принимает федеральный орган исполнительной 

власти в сфере внутренних дел или его территориальные органы в соответствии с полномочиями, 

определенными настоящим Федеральным законом.  

6. Порядок принятия решений о прекращении гражданства Российской Федерации по основанию, 

предусмотренному пунктом 4 части 1 настоящей статьи, определяется международным договором 

Российской Федерации.  

Статья 23. Выход из гражданства Российской Федерации  

1. Заявление о выходе из гражданства Российской Федерации подается гражданином Российской 

Федерации, достигшим возраста восемнадцати лет, обладающим дееспособностью и находящимся в 

Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его 

территориальный орган непосредственно либо через подведомственное предприятие или 

уполномоченную организацию.  

2. Заявление о выходе из гражданства Российской Федерации подается гражданином Российской 

Федерации, достигшим возраста восемнадцати лет, обладающим дееспособностью и находящимся за 

пределами Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

международных отношений либо дипломатическое представительство или консульское учреждение.  

3. Заявление о выходе из гражданства Российской Федерации ребенка или недееспособного лица 

подается родителем (усыновителем) или иным законным представителем ребенка либо законным 

представителем недееспособного лица.  

4. Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если:  

1) гражданин Российской Федерации имеет не выполненное перед Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием обязательство, установленное 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования, в части уплаты пошлин, налогов, сборов или 

штрафов либо иное не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное 

федеральным законом;  

2) в отношении гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 

осуществляется исполнительное производство;  

3) гражданин Российской Федерации привлечен компетентными органами Российской Федерации в 

качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу 

и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда;  

4) гражданин Российской Федерации не имеет гражданства (подданства) иностранного государства 

или гарантий его приобретения.  
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5. Порядок рассмотрения заявления о выходе из гражданства Российской Федерации, подготовки и 

представления Президенту Российской Федерации материалов, касающихся прекращения 

гражданства Российской Федерации, их рассмотрения и принятия соответствующего решения 

определяется настоящим Федеральным законом и положением о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации.  

Статья 24. Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие совершения 

преступления  

1. Гражданство Российской Федерации прекращается по основанию, предусмотренному подпунктом 

"а" пункта 2 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, если гражданин Российской 

Федерации приобрел гражданство Российской Федерации в результате признания гражданином 

Российской Федерации на основании федерального конституционного закона, международного 

договора Российской Федерации или приема в гражданство Российской Федерации и совершил одно 

из преступлений (осуществил приготовление к преступлению или покушение на преступление), 

предусмотренных частями третьей - пятой статьи 131, частями четвертой - шестой статьи 134, частями 

четвертой и пятой статьи 135, частями второй и третьей статьи 186, статьями 205, 205.1, частью второй 

статьи 205.2, статьями 205.3, 205.4, 205.5, 206, 207.3, 208, 209, 210, 210.1, частью четвертой статьи 211, 

частью первой статьи 212, статьей 212.1, частями четвертой - шестой статьи 222, частями второй - 

шестой статьи 222.1, частями четвертой - шестой статьи 222.2, частями второй и третьей статьи 223.1, 

частями третьей и четвертой статьи 226, частью третьей статьи 226.1, частями второй и третьей статьи 

228, частями третьей - пятой статьи 228.1, частями второй - четвертой статьи 229, частями второй - 

четвертой статьи 229.1, частями второй - четвертой статьи 230, частями первой и второй статьи 239, 

статьями 243.4, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 280.1, 280.2, 280.3, 281, 281.1, 281.2, 281.3, 282, 282.1, 

282.2, 282.3, 283, 284.1, 284.2, 295, 317, 328, 329, 330.1, 338, 339, 354, 354.1 и 361 Уголовного кодекса 

Российской Федерации либо сопряженных с осуществлением террористической или экстремистской 

деятельности и предусмотренных статьями 318 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

2. Гражданство Российской Федерации прекращается по основанию, предусмотренному подпунктом 

"а" пункта 2 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, независимо от времени совершения 

соответствующего преступления, даты вынесения приговора суда об осуждении лица за совершение 

соответствующего преступления и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской 

Федерации.  

3. Копия вступившего в законную силу приговора суда об осуждении лица за совершение одного из 

преступлений (приготовление к преступлению или покушение на преступление), указанных в части 1 

настоящей статьи, в пятидневный срок со дня вступления этого приговора суда в законную силу 

направляется судом первой инстанции в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел.  

Статья 25. Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие установления факта 

представления заявителем поддельных, подложных или недействительных документов либо 

сообщения заявителем заведомо ложных сведений  

1. Гражданство Российской Федерации прекращается по основанию, предусмотренному пунктом 3 

части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, если органом, ведающим делами о гражданстве 

Российской Федерации, будет установлено, что решение о приеме в гражданство Российской 

Федерации или о признании гражданином Российской Федерации принято на основании 

представленных заявителем при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации или 

о признании гражданином Российской Федерации поддельных, подложных или недействительных 

документов либо сообщенных заявителем заведомо ложных сведений, за исключением сведений, 

предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона.  

2. Факт представления заявителем поддельных, подложных или недействительных документов либо 

сообщения заявителем заведомо ложных сведений устанавливается судом.  

3. Установленный судом факт представления заявителем поддельных, подложных или 

недействительных документов либо сообщения заявителем заведомо ложных сведений является 
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основанием для прекращения гражданства Российской Федерации по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, если такие документы либо сведения 

содержат недостоверную информацию:  

1) о заявителе (фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, гражданство или отсутствие 

гражданства);  

2) о соответствии заявителя установленным статьями 15 - 17, 19, частью 1 статьи 44 настоящего 

Федерального закона требованиям либо о наличии у него установленных частью 3 статьи 44 

настоящего Федерального закона оснований признания его гражданином Российской Федерации;  

3) об отсутствии предусмотренных статьей 18 настоящего Федерального закона оснований отклонения 

заявления о приеме в гражданство Российской Федерации (при наличии этих оснований).  

4. При принятии решения о прекращении гражданства Российской Федерации по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, учитываются 

обстоятельства, предусмотренные положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации и свидетельствующие о характере правовой связи лица с Российской 

Федерацией и ее устойчивости.  

5. Гражданство Российской Федерации не может быть прекращено по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, по истечении десяти лет со дня 

принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации или о признании гражданином 

Российской Федерации, если гражданин Российской Федерации проживает в Российской Федерации 

и не имеется иных оснований прекращения гражданства Российской Федерации.  

6. По истечении срока, указанного в части 5 настоящей статьи, гражданство Российской Федерации 

может быть прекращено в исключительных случаях по согласованию с Президентом Российской 

Федерации или по его решению.  

Статья 26. Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие совершения действий, 

создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации  

1. Гражданство Российской Федерации прекращается по основанию, предусмотренному подпунктом 

"б" пункта 2 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, если гражданин Российской 

Федерации, приобретший гражданство Российской Федерации в результате признания гражданином 

Российской Федерации на основании федерального конституционного закона, международного 

договора Российской Федерации или приема в гражданство Российской Федерации, совершил 

действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации.  

2. Факт совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, 

устанавливается органами федеральной службы безопасности, о чем выносится заключение. Порядок 

вынесения заключения и его форма определяются федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности.  

3. Гражданство Российской Федерации прекращается по основанию, предусмотренному подпунктом 

"б" пункта 2 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, независимо от времени совершения 

действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, и даты выявления 

факта совершения таких действий.  

4. Заключение об установлении факта совершения действий, создающих угрозу национальной 

безопасности Российской Федерации, в трехдневный срок со дня его вынесения направляется 

(вручается) лицу, в отношении которого оно вынесено, а также направляется в федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел.  

5. Заключение, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, может быть обжаловано в судебном 

порядке в течение десяти дней со дня его получения лицом, в отношении которого оно вынесено. В 

случае подачи соответствующей жалобы такое лицо может быть выслано за пределы Российской 

Федерации или выдано другому государству, только если вступившим в законную силу решением суда 

заключение, вынесенное в соответствии с частью 2 настоящей статьи, признано законным и 

обоснованным и гражданство Российской Федерации такого лица прекращено.  
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5.7 Личные (гражданские), политические, социально-экономические и 
культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации 

 

Конституция Российской Федерации 

 

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 17 

 1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц. 

Статья 18 

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. 

Статья 19 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 

Статья 20 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 

обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного 

согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

Статья 22 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному 

решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

 



208 
 

Статья 23 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. 

Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Статья 25 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем 

лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. 

Статья 26 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть 

принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. 

Статья 27 

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской 

Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 

Статья 28 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними. 

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Статья 30 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 

защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 
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2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 

Статья 31 

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Статья 32 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

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

также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. 

Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

Статья 34 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию. 

Статья 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 

Статья 36 

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются 

их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. 

Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 
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3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

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

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. 

Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального 

обеспечения и благотворительность. 

Статья 40 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 

строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов 

в соответствии с установленными законом нормами. 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 

за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем 

здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 

людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. 

Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 
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2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном 

или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 

поддерживает различные формы образования и самообразования. 

Статья 44 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры. 

Статья 45 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Статья 46 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться 

в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. 

Статья 47 

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Статья 48 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 

право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 

заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Статья 49 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
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3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

Статья 50 

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона. 

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в 

порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении 

наказания. 

Статья 51 

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 

круг которых определяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать 

свидетельские показания. 

Статья 52 

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

Статья 53 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Статья 54 

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось 

правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или 

смягчена, применяется новый закон. 

Статья 55 

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и 

свободы человека и гражданина. 

3. 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. 

Статья 56 

1. 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. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях 

может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным 

конституционным законом. 

3. 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. 
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Статья 57 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

Статья 58 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. 

Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом. 

3. 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. 

Статья 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права 

и обязанности с 18 лет. 

Статья 61 

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или 

выдан другому государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. 

Статья 62 

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное 

гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет 

его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если 

иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и 

несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Статья 63 

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за 

политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской 

Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача 

осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе федерального 

закона или международного договора Российской Федерации. 

Статья 64 

Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации 

и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией. 
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Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

 

Статья 1. Воинская обязанность 

1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее – граждане) предусматривает: 

воинский учет; 

обязательную подготовку к военной службе; 

призыв на военную службу; 

прохождение военной службы по призыву; 

пребывание в запасе; 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

2. В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обязанность 

граждан определяется федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и также предусматривает: 

призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время; 

прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное 

время; 

военное обучение в период военного положения и в военное время. 

3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

4. Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем добровольного 

поступления на военную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

5. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. 

6. Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей компетенции 

органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 

организации) и их должностные лица. 

7. Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с исполнением 

настоящего Федерального закона, является расходным обязательством Российской Федерации и 

осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 2. Военная служба. Военнослужащие 

1. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы, исполняемой: 

гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства, – в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации (далее также – другие войска), в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны (далее – воинские формирования), в Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, 

органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской 

Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации (далее – органы), в воинских подразделениях 

федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных 

формированиях; 

гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 
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иностранного государства, и иностранными гражданами – в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и воинских формированиях. 

2. Прохождение военной службы осуществляется: 

гражданами – по призыву; 

гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства, – в добровольном порядке (по контракту); 

гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства, и иностранными гражданами – по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и воинских формированиях. 

3. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, являются военнослужащими и 

имеют статус, устанавливаемый федеральным законом. 

4. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, подлежат обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Сведения о военнослужащих вносятся в их личные дела и документы воинского учета, ведение и 

хранение которых осуществляются в порядке, установленном законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 7. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение настоящего Федерального 

закона 

1. В случае неявки гражданина в установленные настоящим Федеральным законом сроки в военный 

комиссариат (в том числе в установленные время и место по вызову (повестке) военного комиссариата 

или иного органа, осуществляющего воинский учет) без уважительных причин такой гражданин 

может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Уважительными причинами неявки гражданина при условии документального подтверждения 

являются: 

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, 

дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; 

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 

зависящее от воли гражданина; 

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной 

постановке на воинский учет или судом. 

3. Врачи-специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании, медицинском 

обследовании и медицинском осмотре граждан, члены призывных комиссий, должностные лица 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в том числе 

указанные в статье 4 настоящего Федерального закона, способствующие своими действиями 

уклонению граждан от исполнения воинской обязанности либо незаконному призыву граждан на 

военную службу, а также препятствующие исполнению гражданами воинской обязанности или не 

исполняющие обязанности, установленные законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, привлекаются к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 
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Статья 7.1. Временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного 

комиссариата  

1. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения в отношении их повестки 

военного комиссариата в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток (далее - Реестр 

повесток) в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается 

выезд из Российской Федерации.  

2. Решение о принятии временной меры, указанной в пункте 1 настоящей статьи, формируется в 

государственной информационной системе "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о 

гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" (далее - Реестр воинского учета) 

в автоматическом режиме в день формирования повестки и подписывается электронной подписью 

военного комиссара. Информация об указанном решении автоматически направляется в день 

размещения повестки военного комиссариата в Реестре повесток в электронной форме гражданину в 

личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, а также отражается в Реестре воинского учета.  

3. Гражданам, состоящим на воинском учете или не состоящим, но обязанным состоять на воинском 

учете, в день размещения повестки военного комиссариата в Реестре повесток направляется 

уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, 

указанного в повестке, в отношении их будут применены временные меры, указанные в пункте 4 

настоящей статьи.  

Уведомление формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент 

формирования повестки военного комиссариата и в день размещения такой повестки в Реестре 

повесток направляется гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций).  

4. Неявка без уважительной причины гражданина, состоящего на воинском учете или не состоящего, 

но обязанного состоять на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней 

со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, 

направленных на обеспечение его явки, в виде:  

а) запрета на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей;  

б) запрета на постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, 

применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";  

в) приостановки на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) 

государственную регистрацию прав, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 

июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";  

г) ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, 

предоставленным Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения";  

д) запрета на государственную регистрацию транспортных средств, осуществляемую в порядке, 

установленном Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О государственной 

регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации";  

е) отказа в заключении кредитного договора, договора займа.  

5. Решение о принятии временных мер, указанных в пункте 4 настоящей статьи, формируется в Реестре 

воинского учета в автоматическом режиме в день формирования в Реестре воинского учета сведений 

о неявке гражданина по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в 

повестке, при отсутствии в Реестре воинского учета сведений о подтверждении уважительных причин 
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неявки и подписывается электронной подписью военного комиссара. Информация об указанном 

решении автоматически направляется в электронной форме гражданину в личный кабинет на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества, государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел соответственно, а также отражается в 

Реестре воинского учета.  

6. Решение об отмене предусмотренных пунктами 1 и 4 настоящей статьи временных мер формируется 

в Реестре воинского учета в автоматическом режиме и подписывается электронной подписью в день 

формирования в Реестре воинского учета сведений о явке гражданина по повестке или о 

подтверждении уважительных причин неявки. Информация об указанном решении автоматически 

направляется в электронной форме гражданину в личный кабинет на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственный кадастровый учет недвижимого имущества, государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел 

соответственно, а также отражается в Реестре воинского учета.  

7. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе установить 

дополнительные временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного 

комиссариата, в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки и иных 

преференций, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

8. Решения о применении временных мер, предусмотренные пунктами 2 и 5 настоящей статьи, могут 

быть обжалованы в порядке, установленном разделом V.1 настоящего Федерального закона.  

Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1 

января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на 

воинский учет, создаваемыми в муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на 

внутригородских территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) по представлению военного комиссара. 

2. Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения ими военно-

учетной специальности, лиц, приобретших гражданство Российской Федерации, граждан, отбывших 

наказание в виде лишения свободы, граждан, проживавших за пределами Российской Федерации и 

прибывших для постоянного проживания в Российскую Федерацию, а также граждан, обязанных 

явиться для первоначальной постановки на воинский учет, но не явившихся в сроки, установленные 

пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется военными комиссариатами в течение всего календарного 

года. 

3. Подготовка списков граждан для первоначальной постановки на воинский учет производится на 

основании сведений об указанных гражданах, содержащихся в государственном информационном 

ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах, а также на 

основании запросов военных комиссариатов в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 
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Первоначальная постановка гражданина на воинский учет осуществляется путем включения 

военными комиссариатами соответствующих сведений в Реестр воинского учета. 

Первоначальная постановка гражданина на воинский учет может осуществляться без его личной явки 

на основании сведений о гражданах (за исключением сведений о гражданах, проходящих военную 

службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки 

Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), 

содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных 

информационных системах и информационных ресурсах, а также сведений, представленных 

военными комиссариатами и полученных в соответствии с настоящим Федеральным законом, без 

проведения мероприятий, которые предусмотрены статьями 5.1 и 5.2 настоящего Федерального закона 

и проводятся при последующей явке гражданина. 

При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, может осуществляться без личной явки на 

основании сведений о гражданах (за исключением сведений о гражданах, проходящих военную 

службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки 

Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), 

содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных 

информационных системах и информационных ресурсах, а также сведений, представленных 

военными комиссариатами и полученных на основании их запросов, без проведения мероприятий, 

которые предусмотрены статьями 5.1 и 5.2 настоящего Федерального закона и проводятся при 

последующей явке гражданина. 

Гражданам, поставленным на воинский учет без личной явки в военный комиссариат, при 

необходимости могут направляться повестки, в том числе в электронной форме, для сверки сведений, 

полученных из Реестра воинского учета, информационных систем и информационных ресурсов, 

сведений, полученных на основании запросов, проведения мероприятий, предусмотренных статьями 

5.1 и 5.2 настоящего Федерального закона, а также для получения документов воинского учета. 

Указанные повестки считаются врученными в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего 

Федерального закона. 

4. Должностные лица организаций обязаны обеспечивать гражданам, работающим или обучающимся 

в указанных организациях, возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для 

постановки на воинский учет. 

5. В случае, если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, не работают и не учатся, они 

при получении повестки военного комиссариата обязаны лично прибыть в указанные в ней время и 

место для первоначальной постановки на воинский учет. 

6. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий состав: 

а) должностное лицо военного комиссариата – председатель комиссии; 

б) представитель местной администрации; 

в) специалист по профессиональному психологическому отбору; 

г) секретарь комиссии; 

д) врачи-специалисты. 

7. Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать медицинское 

освидетельствование граждан, определить их годность к военной службе по состоянию здоровья, 

провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан для определения их 

пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям и принять решение о постановке 

гражданина на воинский учет либо внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении 

в запас гражданина, признанного ограниченно годным к военной службе, или вопрос об освобождении 

от исполнения воинской обязанности гражданина, признанного не годным к военной службе. 

8. Решение, указанное в пункте 7 настоящей статьи, может быть обжаловано в порядке, установленном 

разделом V.1 настоящего Федерального закона. 
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9. Председатель комиссии по постановке граждан на воинский учет или по его поручению секретарь 

комиссии обязан объявить и (или) направить гражданам в письменной или электронной форме 

решение комиссии, содержащее в том числе разъяснение их обязанностей по воинскому учету. 

Статья 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу 

1. Призыву на военную службу подлежат: 

а) 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 (далее – граждане, не 

пребывающие в запасе); 

б) утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ. 

2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Федеральным 

законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, 

которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие 

призыву на военную службу. 

2.1. Граждане, указанные в пункте 2 статьи 23 и пункте 2 статьи 24 настоящего Федерального закона 

и отказавшиеся от реализации своего права на освобождение от призыва на военную службу или права 

на отсрочку от призыва на военную службу, призываются на военную службу. 

Отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от 

призыва на военную службу осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком 

отказе в призывную комиссию. Указанное заявление приобщается к протоколу заседания призывной 

комиссии. 

3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов Президента Российской 

Федерации. 

4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими 

возраста 18 лет. 

5. Утратил силу с 1 января 2010 года. – Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ. 

Статья 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие призыву на 

военную службу. Освобождение от исполнения воинской обязанности 

1. От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; 

б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; 

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

д) – е) исключены. – Федеральный закон от 19.07.2001 N 102-ФЗ. 

2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане: 

а) имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень; 

б) являющиеся сыновьями (родными братьями): 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с 

исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших 

(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных 

сборов; 

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в 

связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по 

призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания 

военных сборов. 

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане: 
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а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, 

ареста или лишения свободы; 

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в 

отношении которых передано в суд. 

4. Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от 

исполнения воинской обязанности. 

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными к 

военной службе по состоянию здоровья, – на срок до одного года; 

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, 

бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать 

указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном 

обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную 

службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или 

несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать 

указанных граждан; 

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка; 

г) имеющим двух и более детей; 

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

е) – ж) утратили силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ; 

з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения 

Российской Федерации и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании 

образовательных организаций высшего образования указанных органов и учреждений 

соответственно, при наличии у них высшего образования и специальных званий – на время службы в 

указанных органах и учреждениях; 

з.1) поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации непосредственно по 

окончании образовательных организаций высшего образования при наличии у них высшего 

образования и специальных званий – на время службы в указанных войсках; 

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель; 

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований или 

главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, – 

на срок полномочий в указанных органах; 

л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах в 

качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в 

органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, – на срок 

до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а 

при досрочном выбытии – до дня выбытия включительно. 

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

абзац утратил силу. – Федеральный закон от 18.03.2019 N 39-ФЗ; 
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образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования, – в период освоения указанных 

образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами; 

абзац утратил силу с 1 января 2017 года. – Федеральный закон от 14.10.2014 N 302-ФЗ; 

абзац утратил силу. – Федеральный закон от 18.03.2019 N 39-ФЗ; 

образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию: 

программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома 

специалиста или диплома магистра, – в период освоения указанных образовательных программ, но не 

свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам бакалавриата; 

программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома 

специалиста или диплома магистра, – в период освоения указанных образовательных программ, но не 

свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам специалитета; 

программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома 

магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего 

образования по программам бакалавриата, – в период освоения указанных образовательных программ, 

но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам 

магистратуры. 

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 

гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если: 

абзацы одиннадцатый – двенадцатый утратили силу. – Федеральный закон от 18.03.2019 N 39-ФЗ; 

первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с 

абзацем седьмым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на 

отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем девятым настоящего подпункта. 

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу 

сохраняется за гражданином: 

получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск или перешедшим 

в той же образовательной организации с одной образовательной программы на другую имеющую 

государственную аккредитацию образовательную программу того же уровня образования либо 

переведенным в другую образовательную организацию для освоения имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программы того же уровня образования. Право на отсрочку от 

призыва на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным 

настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину была 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной образовательной 

организации или в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается 

или увеличивается не более чем на один год; 

восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением граждан, 

восстановившихся в образовательных организациях после отчисления по инициативе образовательной 

организации), если срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу для обучения в данной образовательной организации, не увеличивается; 

б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных организациях 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, по имеющим 

государственную аккредитацию программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки, 

– в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

федеральными государственными требованиями или федеральными государственными 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования – подготовки кадров высшей 
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квалификации и на время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более одного года 

после завершения обучения по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 

гражданину только один раз. 

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу 

сохраняется за гражданином, получившим во время освоения образовательной программы 

академический отпуск, изменившим тему квалификационной работы (диссертации) и (или) 

перешедшим в той же образовательной организации или научной организации с одной 

образовательной программы на другую программу подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре или на имеющую государственную аккредитацию программу ординатуры или 

программу ассистентуры-стажировки либо переведенным в другие образовательную организацию или 

научную организацию для освоения соответствующей образовательной программы. Право на 

отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, 

предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину 

была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данных образовательной 

организации или научной организации либо в образовательной организации или научной организации, 

из которых осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации; 

г) обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования, – в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков 

получения среднего общего образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

г.1) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе 

среднего общего образования, – на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации; 

г.2) обучающиеся по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, перечень которых установлен в соответствии с частью 8 статьи 

71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

– на период обучения на подготовительных отделениях этих образовательных организаций за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия 

указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих образовательных 

организаций в год получения среднего общего образования; 

д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или высшее 

образование по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций в духовных образовательных организациях, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, – в период обучения, но не 

свыше сроков получения соответствующего образования; 

е) из числа лиц: 

покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших на территорию 

Российской Федерации, обратившихся с ходатайством о признании вынужденным переселенцем, – на 

срок со дня регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае признания 

вынужденным переселенцем, – на срок до трех месяцев со дня признания вынужденным 

переселенцем; 

до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в Российской Федерации 

беженцами, – на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации. 

2.1. Право на предусмотренную подпунктом "е" пункта 2 настоящей статьи отсрочку от призыва на 

военную службу предоставляется гражданину только один раз и при условии, если ходатайство о 

признании лица вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус беженца приобретен после 

достижения им возраста семнадцати лет и шести месяцев. 

3. Утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ. 
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Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу 

1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 

апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской Федерации 

за следующими исключениями: 

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или отдельных местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 

1 ноября по 31 декабря. Перечень указанных районов и местностей, а также сроки призыва на военную 

службу граждан, проживающих в этих районах и местностях, определяются Генеральным штабом 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и 

уборочных работах, призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря; 

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций, призываются 

на военную службу с 1 мая по 15 июля. 

2. Утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ. 

 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» 

 

Статья 1. Альтернативная гражданская служба 

1. Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. 

2. Правовой основой альтернативной гражданской службы являются Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие 

федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, а также законодательство субъектов Российской Федерации, применяемое в 

части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

3. Статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, устанавливается настоящим 

Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, регулируется 

Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 2. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой 

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 

в случаях, если: 

несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; 

он относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведет традиционный образ 

жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными 

промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Статья 3. Граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу 

1. На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в возрасте от 18 

до 30 лет, которые не пребывают в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой, лично подали заявление в военный комиссариат о желании 

заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой и в отношении которых 

в соответствии с настоящим Федеральным законом призывной комиссией, создание которой 

регулируется Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
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военной службе" (далее – Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"), принято 

соответствующее решение. 

2. На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в соответствии с 

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе": 

имеют основания для освобождения от призыва на военную службу; 

не подлежат призыву на военную службу; 

имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. 

Статья 4. Место прохождения гражданами альтернативной гражданской службы 

1. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также в составе групп 

или формирований: 

в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

в организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов в качестве гражданского персонала. 

Прохождение альтернативной гражданской службы в организациях, подведомственных органам 

местного самоуправления, определяется федеральным законом. 

2. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами территорий 

субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают. 

При невозможности направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы за 

пределы территорий субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают, 

граждане в соответствии с решением специально уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской 

службы в организации, находящиеся на территориях субъектов Российской Федерации, в которых они 

постоянно проживают. 

3. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, направляются 

для прохождения альтернативной гражданской службы в организации, осуществляющие 

традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

4. Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предусмотрено прохождение 

альтернативной гражданской службы, определяются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

5. При определении вида работы, профессии, должности, на которых может быть занят гражданин, 

направляемый на альтернативную гражданскую службу, и места прохождения альтернативной 

гражданской службы учитываются образование, специальность, квалификация, опыт предыдущей 

работы, состояние здоровья, семейное положение гражданина, а также потребность организаций в 

трудовых ресурсах. 

6. Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, не должна 

препятствовать трудоустройству других лиц, а также служить основанием для перевода на другое 

место работы лиц, выполняющих работу по трудовому договору, или для их увольнения. 

Статья 5. Срок альтернативной гражданской службы 

1. Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный Федеральным 

законом "О воинской обязанности и военной службе" срок военной службы по призыву и составляет: 

для граждан, направленных для ее прохождения до 1 января 2007 года, за исключением граждан, 

указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, – 42 месяца; 
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для граждан, направленных для ее прохождения с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, за 

исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, – 31,5 месяца; 

для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования и направленных для ее 

прохождения до 1 января 2008 года, – 21 месяц; 

для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, – 21 месяц. 

2. Срок альтернативной гражданской службы для граждан, проходящих данную службу в 

организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, в 1,5 раза превышает установленный Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной службе" срок военной службы по призыву и составляет: 

для граждан, направленных для ее прохождения до 1 января 2007 года, за исключением граждан, 

указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, – 36 месяцев; 

для граждан, направленных для ее прохождения с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, за 

исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, – 27 месяцев; 

для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования и направленных для ее 

прохождения до 1 января 2008 года, – 18 месяцев; 

для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, – 18 месяцев. 

3. Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день его убытия к месту 

прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в предписании военного комиссариата. 

4. Окончанием альтернативной гражданской службы гражданина считается день прекращения 

работодателем срочного трудового договора с гражданином при прекращении альтернативной 

гражданской службы. При этом срочный трудовой договор с гражданином, проходящим 

альтернативную гражданскую службу, должен быть прекращен работодателем в день истечения срока 

его альтернативной гражданской службы. 

5. В срок альтернативной гражданской службы не засчитывается: 

срок отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста; 

время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых работодателем работникам, 

совмещающим работу с получением образования; 

время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и время проезда к месту использования указанного 

отпуска и обратно; 

время прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

период отстранения от работы (недопущения к работе) в связи с появлением на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.8 Гражданско-правовые отношения: понятия и виды. Защита 
гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Физические и 

юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Гражданская 
дееспособность несовершеннолетних. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства 

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им 

отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские 

права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на 

основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и 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. 

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. 

5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской 

Федерации. 

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, 

если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 

природы и культурных ценностей. 

 

Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей 

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными 

правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 

предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя 

и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; 

1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом; 

 2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены 

законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 

4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов 

интеллектуальной деятельности; 
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6) вследствие причинения вреда другому лицу; 

7) вследствие неосновательного обогащения; 

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-

правовых последствий. 

2. Утратил силу с 1 марта 2013 года. – Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ. 

Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество 

1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских 

прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) 

подлежат государственной регистрации. 

Государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполномоченным в соответствии с 

законом органом на основе принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и 

достоверности государственного реестра. 

В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 

объект, на который устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права, основание его 

возникновения. 

2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и 

прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не 

установлено законом. 

3. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, 

изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, 

должна быть нотариально удостоверена. 

Запись в государственный реестр вносится при наличии заявлений об этом всех лиц, совершивших 

сделку, если иное не установлено законом. Если сделка совершена в нотариальной форме, запись в 

государственный реестр может быть внесена по заявлению любой стороны сделки, в том числе через 

нотариуса. 

4. Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается вследствие наступления 

обстоятельств, указанных в законе, запись о возникновении, об изменении или о прекращении этого 

права вносится в государственный реестр по заявлению лица, для которого наступают такие правовые 

последствия. Законом может быть предусмотрено также право иных лиц обращаться с заявлением о 

внесении соответствующей записи в государственный реестр. 

5. Уполномоченный в соответствии с законом орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на имущество, проверяет полномочия лица, обратившегося с заявлением о государственной 

регистрации права, законность оснований регистрации, иные предусмотренные законом 

обстоятельства и документы, а в случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, также наступление 

соответствующего обстоятельства. 

Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается на основании нотариально 

удостоверенной сделки, уполномоченный в соответствии с законом орган вправе проверить 

законность соответствующей сделки в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. 

6. Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Лицо, указанное в 

государственном реестре в качестве правообладателя, признается таковым, пока в установленном 

законом порядке в реестр не внесена запись об ином. 

При возникновении спора в отношении зарегистрированного права лицо, которое знало или должно 

было знать о недостоверности данных государственного реестра, не вправе ссылаться на 

соответствующие данные. 

Приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при его приобретении на данные 

государственного реестра, признается добросовестным (статьи 234 и 302), пока в судебном порядке не 
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доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у 

лица, от которого ему перешли права на него. 

7. В отношении зарегистрированного права в государственный реестр может быть внесена в порядке, 

установленном законом, отметка о возражении лица, соответствующее право которого было 

зарегистрировано ранее. 

Если в течение трех месяцев со дня внесения в государственный реестр отметки о возражении в 

отношении зарегистрированного права лицо, по заявлению которого она внесена, не оспорило 

зарегистрированное право в суде, отметка о возражении аннулируется. В этом случае повторное 

внесение отметки о возражении указанного лица не допускается. 

Лицо, оспаривающее зарегистрированное право в суде, вправе требовать внесения в государственный 

реестр отметки о наличии судебного спора в отношении этого права. 

8. Отказ в государственной регистрации прав на имущество либо уклонение от государственной 

регистрации могут быть оспорены в суде. 

9. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации прав на имущество, 

уклонением от государственной регистрации, внесением в государственный реестр незаконных или 

недостоверных данных о праве либо нарушением предусмотренного законом порядка 

государственной регистрации прав на имущество, по вине органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на имущество, подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации. 

10. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, поскольку иное не установлено 

настоящим Кодексом. 

Статья 9. Осуществление гражданских прав 

1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 

гражданские права. 

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет 

прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав 

1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 

злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, 

арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного 

злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а 

также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с 

противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, 

поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом. 

4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать 

возмещения причиненных этим убытков. 

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются. 
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Статья 11. Судебная защита гражданских прав 

1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или 

третейский суд (далее – суд) в соответствии с их компетенцией. 

2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, 

предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в 

суде. 

Статья 12. Способы защиты гражданских прав 

Защита гражданских прав осуществляется путем: 

признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, 

применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

признания недействительным решения собрания; 

признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; 

самозащиты права; 

присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

возмещения убытков; 

взыскания неустойки; 

компенсации морального вреда; 

прекращения или изменения правоотношения; 

неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону; 

иными способами, предусмотренными законом. 

Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления 

Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым 

актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или 

юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. 

В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо 

защите иными способами, предусмотренными статьей 12 настоящего Кодекса. 

Статья 14. Самозащита гражданских прав 

Допускается самозащита гражданских прав. 

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения. 

Статья 15. Возмещение убытков 

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
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Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, 

вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, 

чем такие доходы. 

Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами 

местного самоуправления 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 

органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской 

Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

Статья 16.1. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государственных 

органов и органов местного самоуправления 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или 

имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными действиями 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а 

также иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации. 

 

Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 128. Объекты гражданских прав 

К объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные 

средства, в том числе цифровые рубли, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); 

результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 

блага. 

Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав 

1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому 

в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо 

иным способом, если они не ограничены в обороте. 

2. Законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения 

оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды 

объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота 

либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению. 

3. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому 

иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных 

ресурсах. 

4. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(статья 1225) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. 

Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены 

соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от 

одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом. 

Статья 130. Недвижимые и движимые вещи 

1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. 
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К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 

имущество. 

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для 

размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких 

помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке. 

2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым 

имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

Статья 131. Государственная регистрация недвижимости 

1. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными законами. 

2. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регистрацией могут 

осуществляться специальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имущества. 

3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, 

обязан по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи 

документа о зарегистрированном праве или сделке либо совершением надписи на документе, 

представленном для регистрации. 

4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, 

обязан предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах 

любому лицу. 

Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижимости, 

независимо от места совершения регистрации. 

5. Утратил силу с 1 октября 2013 года. – Федеральный закон от 02.07.2013 N 142-ФЗ. 

6. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и основания отказа в 

регистрации этих прав устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом законом о регистрации 

прав на недвижимое имущество. 

Статья 132. Предприятие 

1. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. 

2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других 

сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные 

для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки 

обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 
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Статья 133. Неделимые вещи 

1. Вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее 

назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав, является неделимой 

вещью и в том случае, если она имеет составные части. 

2. Замена одних составных частей неделимой вещи другими составными частями не влечет 

возникновения иной вещи, если при этом существенные свойства вещи сохраняются. 

3. Взыскание может быть обращено на неделимую вещь только в целом, если законом или судебным 

актом не установлена возможность выделения из вещи ее составной части, в том числе в целях 

продажи ее отдельно. 

4. Отношения по поводу долей в праве собственности на неделимую вещь регулируются правилами 

главы 16, статьи 1168 настоящего Кодекса. 

Статья 133.1. Единый недвижимый комплекс 

Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являться единый недвижимый 

комплекс – совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, 

неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные 

дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном 

участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано 

право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. 

К единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых вещах. 

Статья 134. Сложные вещи 

Если различные вещи соединены таким образом, который предполагает их использование по общему 

назначению (сложная вещь), то действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, 

распространяется на все входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное. 

Статья 135. Главная вещь и принадлежность 

Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим 

назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное. 

Статья 136. Плоды, продукция и доходы 

Плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования вещи, независимо от того, кто 

использует такую вещь, принадлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами, договором или не вытекает из существа отношений. 

Статья 137. Животные 

К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными 

правовыми актами не установлено иное. 

При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее 

принципам гуманности. 

Статья 138. Утратила силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ. 

Статья 139. Утратила силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ. 

Статья 140. Деньги (валюта) 

1. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной 

стоимости на всей территории Российской Федерации. 

Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных 

расчетов, включая расчеты цифровыми рублями. 
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2. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории Российской 

Федерации определяются законом или в установленном им порядке. 

Статья 141. Валютные ценности 

Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, и порядок совершения сделок с ними 

определяются законом о валютном регулировании и валютном контроле. 

Права на валютные ценности защищаются в Российской Федерации на общих основаниях. 

Статья 141.1. Цифровые права 

1. Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные 

права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, 

распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или 

ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без 

обращения к третьему лицу. 

2. Если иное не предусмотрено законом, обладателем цифрового права признается лицо, которое в 

соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом. 

В случаях и по основаниям, которые предусмотрены законом, обладателем цифрового права 

признается иное лицо. 

3. Переход цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по такому 

цифровому праву. 

 

Глава 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА 

Статья 150. Нематериальные блага 

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная 

тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, 

авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. 

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами в 

случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких использование 

способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального 

блага или личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения. 

В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему нематериальные блага могут 

быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения его личного 

неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем 

пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного 

неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное 

благо. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежавшие 

умершему, могут защищаться другими лицами. 

Статья 151. Компенсация морального вреда 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 

нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень 
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физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, 

которому причинен вред. 

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую 

репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были 

распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. 

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации 

гражданина и после его смерти. 

2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные 

в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 

информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены 

указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего 

ответа в тех же средствах массовой информации. 

3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в 

документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. 

4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, 

гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или 

запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без 

какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров 

материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров 

материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно. 

5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после 

их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления 

соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, 

обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет". 

6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2 – 5 настоящей статьи, устанавливается 

судом. 

7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не 

освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие. 

8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения 

распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не 

соответствующими действительности. 

9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или 

деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа 

вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных 

распространением таких сведений. 

10. Правила пунктов 1 – 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального 

вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствующих 

действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных 

сведений действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с 

распространением указанных сведений в средствах массовой информации, составляет один год со дня 

опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации. 

11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о 

компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации 

юридического лица. 
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Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, 

а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 

допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может 

использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия 

родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных 

публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, 

концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением 

случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте экземпляры 

материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или используемое с 

нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из 

оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. 

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей 

статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого изображения, 

а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. 

Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина 

1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина сбор, 

хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности 

сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни. 

Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым настоящего пункта, сбор, хранение, 

распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, 

общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни 

гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле. 

2. Стороны обязательства не вправе разглашать ставшую известной им при возникновении и (или) 

исполнении обязательства информацию о частной жизни гражданина, являющегося стороной или 

третьим лицом в данном обязательстве, если соглашением не предусмотрена возможность такого 

разглашения информации о сторонах. 

3. Неправомерным распространением полученной с нарушением закона информации о частной жизни 

гражданина считается, в частности, ее использование при создании произведений науки, литературы 

и искусства, если такое использование нарушает интересы гражданина. 

4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная с нарушением закона, 

содержится в документах, видеозаписях или на иных материальных носителях, гражданин вправе 

обратиться в суд с требованием об удалении соответствующей информации, а также о пресечении или 

запрещении дальнейшего ее распространения путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было 

компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных 

носителей, содержащих соответствующую информацию, если без уничтожения таких экземпляров 

материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно. 

5. Право требовать защиты частной жизни гражданина способами, предусмотренными пунктом 2 

статьи 150 настоящего Кодекса и настоящей статьей, в случае его смерти имеют дети, родители и 

переживший супруг такого гражданина. 
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Статья 17. Правоспособность гражданина 

1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) 

признается в равной мере за всеми гражданами. 

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

Статья 18. Содержание правоспособности граждан 

Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; 

заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать 

юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 

совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место 

жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и 

личные неимущественные права. 

Статья 19. Имя гражданина 

1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим 

фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального 

обычая. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним 

(вымышленное имя). 

2. Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. Перемена гражданином 

имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, 

приобретенных под прежним именем. 

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о 

перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о 

перемене его имени. 

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соответствующих изменений 

в документы, оформленные на его прежнее имя. 

3. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в 

порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния. 

4. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. 

Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими 

лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности 

способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а 

также исключающими злоупотребление правом в других формах. 

5. Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его права на имя или псевдоним, подлежит 

возмещению в соответствии с настоящим Кодексом. 

При искажении имени гражданина либо при использовании имени способами или в форме, которые 

затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать 

опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда. 

Статья 20. Место жительства гражданина 

1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего 

жительства, несет риск вызванных этим последствий. 
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2. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, 

находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, 

усыновителей или опекунов. 

Статья 21. Дееспособность гражданина 

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает 

в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего 

возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, 

гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном 

объеме со времени вступления в брак. 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в 

случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним 

супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. 

Статья 22. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и дееспособности 

гражданина 

1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в 

порядке, установленных законом. 

2. Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности граждан 

или их права заниматься предпринимательской либо иной деятельностью влечет недействительность 

акта государственного или иного органа, устанавливающего соответствующее ограничение. 

3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие 

сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за 

исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. 

Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина 

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за 

исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть 

предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

2. Утратил силу с 1 марта 2013 года. – Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ. 

3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического 

лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность 

юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных 

правовых актов или существа правоотношения. 

4. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении 

заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить 

к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

5. Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области 

сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском 

(фермерском) хозяйстве. 
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Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Статья 24. Имущественная ответственность гражданина 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 

имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается 

гражданским процессуальным законодательством. 

Статья 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина 

1. Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан 

несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда. 

2. Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина несостоятельным 

(банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в 

деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом, регулирующим 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за 

исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных 

представителей – родителей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем 

письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без 

согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 

настоящего Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в 

соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 

имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 

настоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя 

либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 

стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний 

приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 

настоящего Кодекса. 
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Статья 27. Эмансипация 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, 

если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по 

решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя 

либо при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам 

эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения им вреда. 

Статья 28. Дееспособность малолетних 

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны. 

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, 

предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 

последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным 

им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство 

было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, 

причиненный малолетними. 

Статья 29. Признание гражданина недееспособным 

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 

действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. 

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун, учитывая 

мнение такого гражданина, а при невозможности установления его мнения – с учетом информации о 

его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, 

оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности. 

3. При развитии способности гражданина, который был признан недееспособным, понимать значение 

своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц суд признает такого гражданина 

ограниченно дееспособным в соответствии с пунктом 2 статьи 30 настоящего Кодекса. 

При восстановлении способности гражданина, который был признан недееспособным, понимать 

значение своих действий или руководить ими суд признает его дееспособным. 

На основании решения суда отменяется установленная над гражданином опека и в случае признания 

гражданина ограниченно дееспособным устанавливается попечительство. 

Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина 

1. Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 

может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 
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Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин 

самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за 

причиненный им вред. Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы 

гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах подопечного в порядке, 

предусмотренном статьей 37 настоящего Кодекса. 

2. Гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать значение своих 

действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в 

дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 

устанавливается попечительство. 

Такой гражданин совершает сделки, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 1 и 4 

пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса, с письменного согласия попечителя. Сделка, совершенная 

таким гражданином, действительна также при ее последующем письменном одобрении его 

попечителем. Сделки, предусмотренные подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса, 

такой гражданин вправе совершать самостоятельно. 

Гражданин, ограниченный судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным настоящим 

пунктом, может распоряжаться выплачиваемыми на него алиментами, социальной пенсией, 

возмещением вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и иными предоставляемыми на его 

содержание выплатами с письменного согласия попечителя, за исключением выплат, которые указаны 

в подпункте 1 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса и которыми он вправе распоряжаться 

самостоятельно. Такой гражданин вправе распоряжаться указанными выплатами в течение срока, 

определенного попечителем. Распоряжение указанными выплатами может быть прекращено до 

истечения данного срока по решению попечителя. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству попечителя либо органа опеки и 

попечительства может ограничить или лишить такого гражданина права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами, указанными в подпункте 1 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психического расстройства, 

самостоятельно несет имущественную ответственность по сделкам, совершенным им в соответствии 

с настоящей статьей. За причиненный им вред такой гражданин несет ответственность в соответствии 

с настоящим Кодексом. 

3. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет 

ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над 

гражданином попечительство. 

Если психическое состояние гражданина, который вследствие психического расстройства был в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи ограничен в дееспособности, изменилось, суд признает 

его недееспособным в соответствии со статьей 29 настоящего Кодекса или отменяет ограничение его 

дееспособности. 

2. Учредительным документом религиозной организации является устав, утвержденный ее 

учредителями или централизованной религиозной организацией. 

Устав религиозной организации должен содержать сведения о ее виде, наименовании и месте 

нахождения, предмете и целях ее деятельности, составе, компетенции ее органов и порядке принятия 

ими решений, об источниках образования ее имущества, о направлениях его использования и порядке 

распределения имущества, остающегося после ее ликвидации, а также иные сведения, 

предусмотренные законом о свободе совести и о религиозных объединениях. 

3. Учредитель (учредители) религиозной организации может выполнять функции органа управления 

или членов коллегиального органа управления данной религиозной организации в порядке, 

установленном в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях уставом 

религиозной организации и внутренними установлениями. 
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Статья 48. Понятие юридического лица 

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права 

и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических 

лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные права, относятся 

корпоративные организации (статья 65.1). 

4. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) определяется 

Конституцией Российской Федерации и законом о Центральном банке Российской Федерации. 

Статья 49. Правоспособность юридического лица 

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, 

предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами 

деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 

законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде. 

3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный 

реестр сведений о его прекращении. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 

специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение 

свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента 

вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении 

действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

4. Гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их участия в гражданском обороте 

(статья 2) регулируются настоящим Кодексом. Особенности гражданско-правового положения 

юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических 

лиц, созданных для осуществления деятельности в определенных сферах, определяются настоящим 

Кодексом, другими законами и иными правовыми актами. 

5. К юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на основании специальных 

федеральных законов, положения настоящего Кодекса о юридических лицах применяются постольку, 

поскольку иное не предусмотрено специальным федеральным законом о соответствующем 

юридическом лице. 
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Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение 

прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками 

(некоммерческие организации). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в 

организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 

организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, 

фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в 

качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления; 

2.1) общественных движений; 

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, 

саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных 

союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты; 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества 

собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества; 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

7) общественно полезных фондов, к которым относятся в том числе общественные и 

благотворительные фонды, и личных фондов; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные 

академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний; 

12) адвокатских палат; 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 

14) государственных корпораций; 

15) нотариальных палат. 

4. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 

предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

они созданы, и если это соответствует таким целям. 

5. Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход 

деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для 

осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального 

размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 

1 статьи 66.2). 

6. К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, 

а также к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского 
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законодательства (статья 2), правила настоящего Кодекса не применяются, если законом или уставом 

некоммерческой организации не предусмотрено иное. 

Статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица 

1. Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об 

учреждении юридического лица. 

2. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается 

учредителем единолично. 

В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями указанное решение 

принимается всеми учредителями единогласно. 

3. В решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении юридического 

лица, утверждении его устава, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 52 настоящего Кодекса, 

о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного 

уполномоченным государственным органом, о порядке, размере, способах и сроках образования 

имущества юридического лица, об избрании (назначении) органов юридического лица. 

В решении об учреждении корпоративного юридического лица (статья 65.1) указываются также 

сведения о результатах голосования учредителей по вопросам учреждения юридического лица, о 

порядке совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица. 

В решении об учреждении юридического лица указываются также иные сведения, предусмотренные 

законом. 

4. В случае создания наследственного фонда решение об учреждении наследственного фонда 

принимается гражданином при составлении им завещания и должно содержать сведения об 

учреждении наследственного фонда после смерти этого гражданина, об утверждении этим 

гражданином устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом, о 

порядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда, лицах, 

назначаемых в состав органов данного фонда, или о порядке определения таких лиц. 

После смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, направляет в уполномоченный 

государственный орган заявление о государственной регистрации наследственного фонда с указанием 

имени или наименования лица (лиц), осуществляющего полномочия единоличного исполнительного 

органа фонда. 

Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц 

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном 

органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

2. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических 

лиц, открытый для всеобщего ознакомления. 

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, 

вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо 

не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра 

юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на 

недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие 

данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным 

путем помимо воли юридического лица. 

Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского 

оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления 

недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц. 

3. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных 

данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц 

уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены 

законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. 
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4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной регистрации 

юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить 

заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава 

юридического лица и о предстоящем включении данных в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный орган возражения 

относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или 

предстоящего включения данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 

предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный 

государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и принять соответствующее решение в 

порядке и в срок, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц. 

5. Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении данных о нем в 

единый государственный реестр юридических лиц допускается только в случаях, предусмотренных 

законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от такой регистрации могут 

быть оспорены в суде. 

6. Государственная регистрация юридического лица может быть признана судом недействительной в 

связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер. 

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице может 

быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в указанный реестр с 

нарушением закона. 

7. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации юридического лица, 

уклонением от государственной регистрации, включением в единый государственный реестр 

юридических лиц недостоверных данных о юридическом лице либо нарушением порядка 

государственной регистрации, предусмотренного законом о государственной регистрации 

юридических лиц, по вине уполномоченного государственного органа, подлежат возмещению за счет 

казны Российской Федерации. 

8. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в 

единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот 

реестр. 

Статья 52. Учредительные документы юридических лиц 

1. Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ и государственных корпораций, 

действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками), за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи. 

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается 

его учредителями (участниками) и к которому применяются правила настоящего Кодекса об уставе 

юридического лица. 

Государственная корпорация действует на основании федерального закона о такой государственной 

корпорации. 

2. Юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного 

уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует на 

основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются 

в едином государственном реестре юридических лиц. 

Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным органом, не содержит сведений о 

наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала 

юридического лица. Такие сведения указываются в едином государственном реестре юридических 

лиц. 
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3. В случаях, предусмотренных законом, учреждение может действовать на основании единого 

типового устава, утвержденного его учредителем или уполномоченным им органом для учреждений, 

созданных для осуществления деятельности в определенных сферах. 

4. Устав юридического лица, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица, должен 

содержать сведения о наименовании юридического лица, его организационно-правовой форме, месте 

его нахождения, порядке управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, 

предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы 

и вида. В уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных предприятий и в предусмотренных 

законом случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть определены предмет и 

цели деятельности юридических лиц. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой 

организации могут быть предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является 

обязательным. 

5. Учредители (участники) юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, также органы 

юридического лица (пункт 1 статьи 53) вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения 

(пункт 1 статьи 2) и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные 

внутренние документы юридического лица. 

Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического лица могут содержаться 

положения, не противоречащие учредительному документу юридического лица. 

6. Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для 

третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных документов, а в случаях, 

установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 

регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе 

ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, 

действовавшими с учетом таких изменений. 

Статья 53. Органы юридического лица 

1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 

через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительным документом. 

Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются настоящим Кодексом, 

другим законом и учредительным документом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или 

другим законом. 

Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени 

юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг 

от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц. 

2. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях юридическое лицо может приобретать 

гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников. 

3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического 

лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им 

юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных 

органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.). 

4. Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются 

настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах. 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.9 Семейное право 

 

Семейный кодекс Российской Федерации 

 

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

Статья 10. Заключение брака 

1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в 

органах записи актов гражданского состояния. 

Статья 11. Порядок заключения брака 

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении 

месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского 

состояния в дату и во время, которые определены лицами, вступающими в брак, при подаче ими 

заявления о заключении брака. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения 

месяца со дня подачи заявления о заключении брака. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы 

жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи 

заявления. 

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжалован в 

суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них). 

Статья 12. Условия заключения брака 

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего 

Кодекса. 

Статья 13. Брачный возраст 

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, 

желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых 

обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 

установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 

Не допускается заключение брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами); 
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усыновителями и усыновленными; 

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства. 

Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак 

1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико-

генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения по месту их 

жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак. 

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют врачебную тайну и могут быть 

сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего 

обследование. 

3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или 

ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании брака 

недействительным (статьи 27 – 30 настоящего Кодекса). 

 

Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 

Статья 16. Основания для прекращения брака 

 1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов 

умершим, а также вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении 

пола одним из супругов. 

2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а 

также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 

Статья 17. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака 

Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности 

жены и в течение года после рождения ребенка. 

Статья 18. Порядок расторжения брака 

Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, а в случаях, 

предусмотренных статьями 21 – 23 настоящего Кодекса, в судебном порядке. 

Статья 19. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния 

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 

детей, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния. 

2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой 

супруг: 

признан судом безвестно отсутствующим; 

признан судом недееспособным; 

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

3. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся органом записи актов 

гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. 

4. Государственная регистрация расторжения брака производится органом записи актов гражданского 

состояния в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 
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Статья 20. Рассмотрение споров, возникающих между супругами при расторжении брака в 

органах записи актов гражданского состояния 

Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание нуждающегося 

нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникающие между супругами, один из которых 

признан судом недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше трех лет (пункт 2 статьи 19 настоящего Кодекса), рассматриваются в судебном порядке 

независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния. 

Статья 21. Расторжение брака в судебном порядке 

1. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 

настоящего Кодекса, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. 

2. Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из супругов, 

несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов 

гражданского состояния, в том числе отказывается подать заявление. 

Статья 22. Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из супругов 

на расторжение брака 

1. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая 

совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 

2. При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить 

разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. 

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и 

супруги (один из них) настаивают на расторжении брака. 

Статья 23. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии супругов на 

расторжение брака 

1. При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих 

несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 настоящего Кодекса, 

суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. Супруги вправе представить на рассмотрение 

суда соглашение о детях, предусмотренное пунктом 1 статьи 24 настоящего Кодекса. При отсутствии 

такого соглашения либо в случае, если соглашение нарушает интересы детей, суд принимает меры к 

защите их интересов в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 24 настоящего Кодекса. 

2. Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами 

заявления о расторжении брака. 

Статья 24. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака 

1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда 

соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств 

на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо 

о разделе общего имущества супругов. 

2. В случае, если отсутствует соглашение между супругами по вопросам, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, а также в случае, если установлено, что данное соглашение нарушает интересы 

детей или одного из супругов, суд обязан: 

определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода; 

определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей; 

по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной 

собственности; 
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по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить 

размер этого содержания. 

3. В случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд вправе выделить требование 

о разделе имущества в отдельное производство. 

Статья 25. Момент прекращения брака при его расторжении 

1. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, 

а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу. 

2. Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака 

направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации заключения брака. 

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в органе 

записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из них или по месту 

государственной регистрации заключения брака. 

Статья 26. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим 

1. В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно 

отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может быть восстановлен 

органом записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов. 

2. Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак. 

 

Глава 6. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

Статья 31. Равенство супругов в семье 

1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. 

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи 

решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. 

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих 

детей. 

Статья 32. Право выбора супругами фамилии 

1. Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из них в качестве 

общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию 

другого супруга. 

Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является 

двойной. 

2. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого супруга. 

3. В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои 

добрачные фамилии. 
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Глава 7. ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов 

1. Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. 

Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. 

2. Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся совместной 

собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, определяются статьями 257 и 258 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 34. Совместная собственность супругов 

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 

2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы 

каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, 

не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные 

в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих 

доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 

внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 

супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 

либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака 

осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам 

не имел самостоятельного дохода. 

Статья 35. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по 

обоюдному согласию супругов. 

2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 

предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть 

признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его 

требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна 

была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. 

3. Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое 

подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная 

нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

 Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было 

получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года 

со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки, по правилам статьи 173.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 36. Имущество каждого из супругов 

1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, 

полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 

безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, 

признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 
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3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, 

принадлежит автору такого результата. 

Статья 37. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью 

Имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной собственностью, если 

будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из 

супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие). 

Статья 38. Раздел общего имущества супругов 

1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его 

расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования 

о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем 

имуществе супругов. 

2. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. 

Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть 

нотариально удостоверено. 

3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом 

имуществе производятся в судебном порядке. 

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество 

подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, 

стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация. 

4. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания 

при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. 

5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних 

детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская 

библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с 

которым проживают дети. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих 

несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе 

общего имущества супругов. 

6. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, 

которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, 

составляют их совместную собственность. 

7. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, 

применяется трехлетний срок исковой давности. 

Статья 39. Определение долей при разделе общего имущества супругов 

1. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов 

признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. 

2. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из 

интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного 

из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным 

причинам или совершал недобросовестные действия, которые привели к уменьшению общего 

имущества супругов, в том числе совершал без необходимого в силу пункта 3 статьи 35 настоящего 

Кодекса согласия другого супруга на невыгодных условиях такие сделки по отчуждению общего 

имущества супругов, к которым судом не были применены последствия их недействительности по 

требованию другого супруга. 

3. Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами 

пропорционально присужденным им долям. 
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Глава 8. ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

Статья 40. Брачный договор 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

Статья 41. Заключение брачного договора 

1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так 

и в любое время в период брака. 

Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу 

со дня государственной регистрации заключения брака. 

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Статья 42. Содержание брачного договора 

1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество 

каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 

имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, 

способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; 

определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а 

также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений 

супругов. 

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться определенными 

сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий. 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право 

на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, 

ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; 

содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение 

или противоречат основным началам семейного законодательства. 

Статья 43. Изменение и расторжение брачного договора 

1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. 

Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и 

сам брачный договор. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской 

Федерации для изменения и расторжения договора. 

3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (статья 25 настоящего 

Кодекса), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период 

после прекращения брака. 
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Статья 44. Признание брачного договора недействительным 

1. Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

недействительности сделок. 

2. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по 

требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное 

положение. Условия брачного договора, нарушающие другие требования пункта 3 статьи 42 

настоящего Кодекса, ничтожны. 

 

Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать 

своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и 

неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 

родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, образование, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты 

родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и 

попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. 

Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных 

государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, 

нахождение в медицинской организации и другое), имеет право на общение со своими родителями 

(лицами, их заменяющими) и другими родственниками в порядке, установленном законом. 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), 

а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и 

судом. 
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Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения 

совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе 

право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при 

ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати 

лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или 

здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган 

опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений 

орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных 

интересов ребенка. 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

(статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд могут принять решение 

только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае. 

При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-

цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением 

знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей по 

соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, 

образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой 

последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. Не 

допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при 

образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может 

состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка 

возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается по 

имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фамилия – 

по фамилии матери. 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки 

и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также 

изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить 

ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов 

ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности 
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установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а 

также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке 

не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить 

изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть 

произведено только с его согласия. 

Статья 60. Имущественные права ребенка 

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке 

и в размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение 

родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование 

ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе 

вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих 

выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар 

или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом 

определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них 

распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении 

распоряжения имуществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и 

пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским законодательством. 

 

Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские 

права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по достижении детьми 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в 

брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до 

достижения ими совершеннолетия. 

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей 

1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с ребенком и участие в его 

воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при 

установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские 

права по достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними 

родителями возраста шестнадцати лет их ребенку назначается опекун, который осуществляет его 

воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие 
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между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое отцовство и материнство 

на общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет 

установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 

1. 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. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования 

и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования. 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 

1. 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. 

2. 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. 

Статья 65. Осуществление родительских прав 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному 

согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии 

разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и 

попечительства или в суд. 

3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением 

родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и 

с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, 

братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, 

существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для 

воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 

положение родителей и другое). 

По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством, и с учетом требований абзаца второго настоящего пункта суд с обязательным 
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участием органа опеки и попечительства вправе определить место жительства детей на период до 

вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства. 

4. При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют право на оказание 

им содействия в предоставлении семье медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи. 

Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной помощи определяются 

законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании. 

Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его 

воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим 

родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, 

его нравственному развитию. 

2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и 

попечительства по требованию родителей (одного из них). По требованию родителей (одного из них) 

в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, суд с обязательным 

участием органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления родительских 

прав на период до вступления в законную силу судебного решения. 

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные 

законодательством об административных правонарушениях и законодательством об исполнительном 

производстве. При злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя, 

проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из 

интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем 

ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и аналогичных организаций. В предоставлении информации может быть отказано 

только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в 

предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке. 

Статья 67. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 

родственников 

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком. 

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка 

возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей (одного из них) 

не препятствовать этому общению. 

3. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и попечительства, близкие 

родственники ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об 

устранении препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с 

учетом мнения ребенка. 

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные 

законодательством об административных правонарушениях и законодательством об исполнительном 

производстве. 
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Статья 68. Защита родительских прав 

1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на 

основании закона или не на основании судебного решения. В случае возникновения спора родители 

вправе обратиться в суд за защитой своих прав. 

При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении 

иска родителей, если придет к выводу, что передача ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится ребенок, не в состоянии 

обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд передает ребенка на попечение органа опеки 

и попечительства. 

Статья 69. Лишение родительских прав 

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; 

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. 

Статья 70. Порядок лишения родительских прав 

1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их 

заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые 

возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, 

комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и других). 

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и 

попечительства. 

3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на 

ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав. 

4. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях родителей 

(одного из них) признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора. 

5. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении 

родительских прав направить выписку из этого решения суда в орган опеки и попечительства по месту 

вынесения решения и в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной 

регистрации рождения ребенка, а в случае государственной регистрации рождения ребенка 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг – в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 

государственной регистрации рождения ребенка для информирования органа записи актов 

гражданского состояния, в котором хранится соответствующая запись акта о рождении. 

 

 



259 
 

Статья 71. Последствия лишения родительских прав 

1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, 

в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него 

содержания (статья 87 настоящего Кодекса), а также право на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. 

2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. 

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), лишенных 

родительских прав, решается судом в порядке, установленном жилищным законодательством. 

4. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право 

собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также сохраняет 

имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том 

числе право на получение наследства. 

5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских прав 

обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства. 

6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав допускается 

не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного из 

них) родительских прав. 

Статья 72. Восстановление в родительских правах 

1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они 

изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 

2. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, 

лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с 

участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

3. Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах 

может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям (одному из них). 

4. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей (одного из них) о 

восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах противоречит 

интересам ребенка. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

возможно только с его согласия. 

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не 

отменено (статья 140 настоящего Кодекса). 

5. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении в 

родительских правах суд направляет выписку из такого решения суда в орган опеки и попечительства 

по месту вынесения решения и в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения ребенка, а в случае государственной регистрации рождения 

ребенка многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг – 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 

государственной регистрации рождения ребенка для информирования органа записи актов 

гражданского состояния, в котором хранится соответствующая запись акта о рождении. 

Статья 73. Ограничение родительских прав 

1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного 

из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав). 

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) 

опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). 
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Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями 

(одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены 

достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители 

(один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев 

после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении 

родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о 

лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока. 

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками ребенка, 

органами и организациями, на которые законом возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса), дошкольными образовательными 

организациями, общеобразовательными организациями и другими организациями, а также 

прокурором. 

4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и 

попечительства. 

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании 

алиментов на ребенка с родителей (одного из них). 

6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об ограничении 

родительских прав направить выписку из такого решения суда в орган опеки и попечительства по 

месту вынесения решения и в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной 

регистрации рождения ребенка, а в случае государственной регистрации рождения ребенка 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг – в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 

государственной регистрации рождения ребенка для информирования органа записи актов 

гражданского состояния, в котором хранится соответствующая запись акта о рождении. 

Статья 74. Последствия ограничения родительских прав 

1. Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное воспитание 

ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 

детей. 

2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка. 

3. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских правах, 

сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а 

также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства. 

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органа 

опеки и попечительства. 

Статья 75. Контакты ребенка с родителем, родительские права которого ограничены судом 

Родителю, родительские права которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с 

ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителя с ребенком 

допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия другого родителя, не 

лишенного родительских прав или не ограниченного в родительских правах, опекуна (попечителя), 

приемных родителей ребенка или администрации организации, в которой находится ребенок. 

Статья 76. Отмена ограничения родительских прав 

1. Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в родительских правах, 

отпали, суд по иску родителей (одного из них) может вынести решение о возвращении ребенка 

родителям (одному из них) и об отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 настоящего 

Кодекса. 

2. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если возвращение ребенка 

родителям (одному из них) противоречит его интересам. 
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3. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене ограничения 

родительских прав суд направляет выписку из такого решения суда в орган опеки и попечительства 

по месту вынесения решения и в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения ребенка. 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе 

немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 

находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании 

соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта 

главы муниципального образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы 

местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с 

федеральными законами. 

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить 

прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и 

попечительству в соответствии с федеральными законами, главой муниципального образования акта 

об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об 

ограничении их родительских прав. 

Статья 78. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных 

с воспитанием детей 

1. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем 

предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и 

попечительства. 

2. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего на его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на нем 

заключение по существу спора. 

Статья 79. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей 

1. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, производится судебным 

исполнителем в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве. 

Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребенок) препятствует исполнению 

судебного решения, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством об 

административных правонарушениях и законодательством об исполнительном производстве. 

2. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому 

лицу (лицам), должно производиться с обязательным участием органа опеки и попечительства и 

участием лица (лиц), которому передается ребенок, а в необходимых случаях с участием 

представителя органов внутренних дел, детского психолога, врача, педагога, переводчика и иных 

специалистов. 

При невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба его интересам ребенок 

может быть по определению суда временно помещен в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (статья 155.1 настоящего Кодекса). 
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Глава 13. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение 

об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса. 

2. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства 

на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания 

несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе 

предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них). 

Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке 

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на 

двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или 

семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Статья 82. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов 

на несовершеннолетних детей 

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) в иностранной 

валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 

детей в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 83. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме 

1. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в 

случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 

заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход 

полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок 

и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает 

интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в 

твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 настоящего 

Кодекса) и в твердой денежной сумме. 

2. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного 

сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения 

сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

3. Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу 

другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и 

определяемой судом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

Статья 84. Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1. На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются в соответствии со статьями 

81 – 83 настоящего Кодекса и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приемным 

родителям. 

2. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях 
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социального обслуживания и в аналогичных организациях, зачисляются на счета этих организаций, 

где учитываются отдельно по каждому ребенку. 

Указанные организации вправе помещать эти суммы в банки. Пятьдесят процентов дохода от 

обращения поступивших сумм алиментов используется на содержание детей в указанных 

организациях. При оставлении ребенком такой организации сумма полученных на него алиментов и 

пятьдесят процентов дохода от их обращения зачисляются на счет или счета, открытые на имя ребенка 

в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в 

банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или 

счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

Статья 85. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей 

1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в 

помощи. 

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на нетрудоспособных 

совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания 

интересов сторон. 

Статья 86. Участие родителей в дополнительных расходах на детей 

1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье 

несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, 

необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного 

проживания жилого помещения и другие обстоятельства) каждый из родителей может быть привлечен 

судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов 

определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других 

заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно. 

2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных 

расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем. 

Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 

1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. 

3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального 

и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в 

твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних 

детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них 

или к нескольким из них. 

5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от 

выполнения обязанностей родителей. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав. 
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Статья 88. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей 

1. 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. 

2. Порядок несения дополнительных расходов каждым из совершеннолетних детей и размер этих 

расходов определяются судом с учетом материального и семейного положения родителей и детей и 

других заслуживающих внимания интересов сторон при соблюдении положений пунктов 3, 4 и 5 

статьи 87 настоящего Кодекса. 

3. Порядок несения дополнительных расходов и размер этих расходов могут быть определены 

соглашением сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.10 Трудовое право 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

Статья 20. Стороны трудовых отношений 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, вступать в 

трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, 

а в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом, - также лица, не достигшие 

указанного возраста. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве 

работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами признаются: 

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные 

лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с 

работниками в целях осуществления указанной деятельности (далее - работодатели - индивидуальные 

предприниматели). Физические лица, осуществляющие в нарушение требований федеральных 

законов указанную деятельность без государственной регистрации и (или) лицензирования, 

вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой деятельности, не 

освобождаются от исполнения обязанностей, возложенных настоящим Кодексом на работодателей - 

индивидуальных предпринимателей; 

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и 

помощи по ведению домашнего хозяйства (далее - работодатели - физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями). 

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим лицом, 

являющимся работодателем; органами управления юридического лица (организации) или 

уполномоченными ими лицами, иными лицами, уполномоченными на это в соответствии с 

федеральным законом, в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица 

(организации) и локальными нормативными актами. 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, достигшие 

возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, 

а также лица, не достигшие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской 

дееспособности в полном объеме. 

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемнадцати лет, но 

ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письменного согласия попечителей заключать 

трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 

хозяйства. 

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших возраста восемнадцати лет, 

но признанных судом недееспособными, их опекунами могут заключаться трудовые договоры с 
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работниками в целях личного обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению 

домашнего хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением 

несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме, могут заключать 

трудовые договоры с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с 

письменного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). 

В случаях, предусмотренных частями восьмой - десятой настоящей статьи, законные представители 

(родители, опекуны, попечители) физических лиц, выступающих в качестве работодателей, несут 

дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, включая 

обязательства по выплате заработной платы. 

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам работодателя - юридического лица 

субсидиарную ответственность несут собственник имущества, учредитель (участник) юридического 

лица в случаях, в которых федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлена субсидиарная ответственность собственника имущества, 

учредителя (участника) по обязательствам юридического лица. 

Статья 21. Основные права и обязанности работника 

 Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, 

включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию 

морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 

Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями); 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать 

в них; 

создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на добровольной основе 

из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для 

подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению 

производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности 

производственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным 

нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной компетенции 

органов управления организации, а также вопросы представительства и защиты социально-трудовых 

прав и интересов работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих 

первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан 

информировать производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 

производственного совета, и об их реализации; 

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда; 

проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование). 

Работодатель обязан: 
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соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 
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Глава 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Статья 56.1. Запрещение заемного труда 

Заемный труд запрещен. 

Заемный труд - труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под 

управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем 

данного работника. 

Особенности регулирования труда работников, направленных временно работодателем к другим 

физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников 

(персонала), устанавливаются главой 53.1 настоящего Кодекса. 

Статья 57. Содержание трудового договора 

В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого 

он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или 

ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - 

место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей 

и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных 

стандартов; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 
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условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих 

правил, действующих у данного работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник 

принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, 

другой характер работы); 

условия труда на рабочем месте; 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) 

условия из числа предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, то это не является 

основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой 

договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие 

сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются 

приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 

работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) 

о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если 

обучение проводилось за счет средств работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и 

работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности работника и 

работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 

обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. 

Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и 

работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 

обязанностей. 

Статья 58. Срок трудового договора 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 
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2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно 

в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 настоящего Кодекса. В случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 59 настоящего Кодекса, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с 

истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия 

трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому 

оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и 

гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на 

неопределенный срок. 

Статья 59. Срочный трудовой договор 

Срочный трудовой договор заключается: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только 

в течение определенного периода (сезона); 

с лицами, направляемыми на работу за границу; 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, 

монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до 

одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг; 

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период или 

для выполнения заведомо определенной работы; 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее 

завершение не может быть определено конкретной датой; 

для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или 

дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на 

оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с непосредственным обеспечением 

деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, в политических партиях и других общественных объединениях; 

с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и 

общественные работы; 

с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
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с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей), численность работников которых не превышает 35 

человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек); 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, 

эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных 

обстоятельств; 

с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, 

театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 

должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река - море) 

плавания, зарегистрированных в Российском международном реестре судов; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

с лицами, поступающими на работу к работодателям, которые являются некоммерческими 

организациями (за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных 

корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний, общественных объединений, 

являющихся политическими партиями, потребительских кооперативов) и численность работников 

которых не превышает 35 человек; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Статья 60. Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Статья 60.1. Работа по совместительству 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы 

время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) 

и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются главой 44 

настоящего Кодекса. 

Статья 60.2. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
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дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату 

(статья 151 настоящего Кодекса). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная 

работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем 

устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - 

досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной 

форме не позднее чем за три рабочих дня. 

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не 

установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на 

это представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе 

на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с частью 

второй или третьей настоящей статьи, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не 

лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при 

наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 

аннулирования. 

Статья 62. Выдача документов, связанных с работой, и их копий 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня 

подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, 

связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 

приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется); справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах, о 

периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны 

быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в соответствии с частью первой настоящей 

статьи, обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, 

осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю. 

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя 

предоставляются работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 настоящего Кодекса. 
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Глава 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать 

трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, 

достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом оставившие 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленные из 

указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут 

заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и 

без ущерба для освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с 

лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование 

и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования 

время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших общее 

образование и достигших возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью, либо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получающих общее образование и достигших возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное 

от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, и без ущерба 

для освоения образовательной программы осуществляется с письменного согласия органа опеки и 

попечительства или иного законного представителя. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 

допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства 

заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 

развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем 

(опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа. 

Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или 

преимущества предусмотрены федеральными законами. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной 

форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 
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По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение 

семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и 

муниципальными служащими 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в 

организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, 

только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое 

дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых 

договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной 

или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется). 

Статья 66. Трудовая книжка 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков 

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 

пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора 

и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, 

за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту 

основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. 

Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 

Статья 66.1. Сведения о трудовой деятельности 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного 
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социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его 

трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с 

указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 

исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой 

деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о 

трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 

работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой 

деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и 

обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

Статья 67. Форма трудового договора 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 
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представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на 

основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми 

отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми 

отношениями, если иное не установлено судом. 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

может быть предусмотрена необходимость согласования возможности заключения трудовых 

договоров либо их условий с соответствующими лицами или органами, не являющимися 

работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве 

экземпляров. 

Статья 67.1. Последствия фактического допущения к работе не уполномоченным на это лицом 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не уполномоченным на это 

работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать 

отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, 

трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), 

работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому 

лицу фактически отработанное им время (выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным на это 

работодателем, привлекается к ответственности, в том числе материальной, в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Статья 68. Оформление приема на работу 

Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании 

заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника 

под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

Статья 69. Медицинский осмотр при заключении трудового договора 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового договора 

подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Статья 70. Испытание при приеме на работу 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие 

об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового 

договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
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лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств 

или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Статья 71. Результат испытания при приеме на работу 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме 

не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в 

суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без 

учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание 

и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для 

него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 
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Глава 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 настоящего Кодекса); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 настоящего Кодекса); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход 

на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с 

изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с 

изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 75 настоящего Кодекса); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы 

(части третья и четвертая статьи 73 настоящего Кодекса); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая 

статьи 72.1 настоящего Кодекса); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы 

(статья 84 настоящего Кодекса). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 

Статья 78. Расторжение трудового договора по соглашению сторон 

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора. 

Статья 79. Прекращение срочного трудового договора 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового 

договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного периода 

(сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 
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Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию) 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 

свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить 

сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя, выдать 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
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приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают 

основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. Понятие "иностранные 

финансовые инструменты" используется в настоящем Кодексе в значении, определенном 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами"; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового 

договора; 

12) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального 

исполнительного органа организации; 

13.1) невыхода работника на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им 

военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", либо после окончания действия заключенного работником контракта о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) устанавливается трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников. 
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Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение 

трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой настоящей 

статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, 

но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия на основании пункта 7.1 части первой настоящей статьи включаются работодателем в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Статья 82. Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьей 373 настоящего Кодекса. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в 

соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации. 

Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного участия выборного 

органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя. 

Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон: 
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1) призыв работника на военную службу (за исключением призыва работника на военную службу по 

мобилизации) или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной 

инспекции труда или суда; 

3) неизбрание на должность; 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии 

с приговором суда, вступившим в законную силу; 

5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо 

работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а также призыв работодателя - физического лица или работодателя, являющегося 

единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего 

полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу 

по мобилизации, объявленной Президентом Российской Федерации (в случае, если такой работодатель 

на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на 

осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя); 

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору; 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение 

работника специального права (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 

ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной инспекции 

труда о восстановлении работника на работе; 

12) утратил силу. - Федеральный закон от 01.12.2014 N 409-ФЗ; 

13) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и исключающих 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие 

определенными видами трудовой деятельности. 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части 

первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 01.12.2014 N 409-ФЗ. 
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Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных настоящим 

Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или 

иным федеральным законом правил его заключения (пункт 11 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса), если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, в следующих 

случаях: 

заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному работнику по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если выполнение 

работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным 

правовым актом; 

заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о дисквалификации 

или ином административном наказании, исключающем возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового договора в нарушение 

установленных федеральными законами ограничений, запретов и требований, касающихся 

привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной или муниципальной 

службы; 

заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, трудовой договор прекращается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Если нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил 

допущено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное 

пособие работнику не выплачивается. 

Статья 84.1. Общий порядок оформления прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим 

Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 
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В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного 

работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса) об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 

иного федерального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 

почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель также не несет 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 

83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 

соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по 

адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней 

со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

 

Глава 19. ОТПУСКА 

Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Статья 115. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 

календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней 

(удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работающим инвалидам 

продолжительностью не менее 30 календарных дней. 
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Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами. 

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно 

устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков 

определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые 

принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а также 

письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 

трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает 

минимальную продолжительность данного отпуска, установленную частью второй настоящей статьи, 

может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на 

условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными 

договорами. 

Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выполнения работы, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная продолжительность этого 

отпуска и условия его предоставления определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем устанавливаются в федеральных государственных учреждениях 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в государственных 

учреждениях субъекта Российской Федерации нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в муниципальных учреждениях 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Статья 120. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Статья 121. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются: 

время фактической работы; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось 

место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие 

праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем 

восстановлении на прежней работе; 

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр не по 

своей вине; 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не 

превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года; 

период приостановления трудового договора в соответствии со статьей 351.7 настоящего Кодекса. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются: 

время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 

отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 настоящего Кодекса; 

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 157-ФЗ. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время. 

Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у 

данного работодателя. 
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Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели 

до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его 

жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 

работодателя. 

Статья 124. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, 

если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели 

до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 

оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального 

предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Статья 125. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 
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Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого 

отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней 

из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте 

до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении, а также случаев, установленных настоящим Кодексом). 

Статья 127. Реализация права на отпуск при увольнении работника 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом 

днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением 

может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы 

срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по 

инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня 

начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 

противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти 

календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 
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Глава 42. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 

лет 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и 

клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати 

лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Статья 266. Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, 

ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет 

средств работодателя. 

Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати 

лет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

Статья 268. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте 

до восемнадцати лет 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет 

(за исключением творческих работников средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при 

расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе 

работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с 

согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
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Статья 270. Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из общих 

норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после получения общего 

образования или среднего профессионального образования, а также прошедших профессиональное 

обучение на производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором могут устанавливаться пониженные нормы 

выработки. 

Статья 271. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокращенной 

продолжительности ежедневной работы 

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет 

выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет 

собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих 

категорий при полной продолжительности ежедневной работы. 

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по 

установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных 

средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их 

ежедневной работы. 

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. 

Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных 

средств. 

Статья 272. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет определяются трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашением. 

Статья 352. Способы защиты трудовых прав и свобод 

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

самозащита работниками трудовых прав; 

защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; 

федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

судебная защита. 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.11 Права и обязанности налогоплательщиков 
 

Конституция Российской Федерации 

 

Статья 57 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

 

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство 

субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты 

представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные 

правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных 

налогах и сборах 

1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из настоящего Кодекса и 

принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах, страховых взносах.  

2. Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы 

обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской 

Федерации, в том числе:  

1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;  

2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов;  

3) принципы установления, введения в действие и прекращения действия ранее введенных налогов 

субъектов Российской Федерации и местных налогов;  

4) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах;  

5) формы и методы налогового контроля;  

6) ответственность за совершение налоговых правонарушений;  

7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.  

3. Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения по установлению, введению и 

взиманию сборов, страховых взносов в тех случаях, когда это прямо предусмотрено настоящим 

Кодексом.  

4. Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах состоит из законов 

субъектов Российской Федерации о налогах, принятых в соответствии с настоящим Кодексом.  

5. Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и сборах 

принимаются представительными органами муниципальных образований в соответствии с настоящим 

Кодексом.  

5.1. Нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус" о 

местных налогах и сборах принимаются в соответствии с настоящим Кодексом.  

6. Указанные в настоящей статье законы и другие нормативные правовые акты именуются в тексте 

настоящего Кодекса "законодательство о налогах и сборах".  

7. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, а также 

приостановление, отмена или признание утратившими силу положений актов законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах осуществляются отдельными федеральными законами и не 
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могут быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих (приостанавливающих, 

отменяющих, признающих утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации 

или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.  

8. Федеральными законами может быть предусмотрено проведение в течение ограниченного периода 

времени на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований экспериментов по установлению налогов, сборов, специальных налоговых режимов.  

Правоотношения, возникающие в ходе проведения указанных экспериментов, регулируются 

законодательством о налогах и сборах с учетом особенностей, установленных федеральными 

законами о проведении экспериментов.  

В период проведения эксперимента, но не позднее чем за шесть месяцев до его окончания 

Правительство Российской Федерации представляет в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации отчет об эффективности (неэффективности) проведенного 

эксперимента, а также предложения о его продлении, об установлении настоящим Кодексом 

соответствующего налога, сбора, специального налогового режима либо о прекращении такого 

эксперимента.  

9. Федеральными законами может быть предусмотрено установление налогов разового характера. 

Правоотношения, возникающие в связи с взиманием таких налогов, регулируются законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах с учетом особенностей, установленных указанными 

федеральными законами. При установлении налогов разового характера может предусматриваться 

особый порядок определения элементов налогообложения.  

Статья 2. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах  

1. Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению 

и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в Российской Федерации, а также отношения, 

возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения.  

2. К отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных платежей, а также к 

отношениям, возникающим в процессе осуществления контроля за уплатой таможенных платежей, 

обжалования актов таможенных органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения 

к ответственности виновных лиц, законодательство о налогах и сборах не применяется, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом.  

3. К отношениям по установлению и взиманию страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также к отношениям, 

возникающим в процессе осуществления контроля за уплатой указанных страховых взносов, 

обжалования актов, действий (бездействия) должностных лиц соответствующих органов контроля и 

привлечения к ответственности виновных лиц, законодательство о налогах и сборах не применяется.  

Статья 9. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах 

Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, являются:  

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с настоящим Кодексом 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов;  

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с настоящим Кодексом налоговыми 

агентами;  

3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы);  

4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы Российской Федерации);  

5) утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 27.07.2006 N 137-ФЗ;  
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6) утратил силу. - Федеральный закон от 29.06.2004 N 58-ФЗ;  

7) утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 27.07.2006 N 137-ФЗ;  

8) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2003 N 86-ФЗ.  

Статья 21. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых 

взносов) 

1. Налогоплательщики имеют право:  

1) получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в 

письменной форме) о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых 

в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 

правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, 

а также получать формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения;  

2) получать от Министерства финансов Российской Федерации письменные разъяснения по вопросам 

применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, от финансовых органов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, федеральной территории "Сириус" - 

по вопросам применения соответственно законодательства субъектов Российской Федерации о 

налогах и сборах, нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и 

сборах, нормативных правовых актов представительного органа федеральной территории "Сириус" о 

местных налогах и сборах;  

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах;  

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Кодексом;  

5) на своевременный возврат денежных средств в размере, не превышающем положительное сальдо 

единого налогового счета налогоплательщика, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, или 

зачет указанных денежных средств в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, в счет исполнения предстоящей обязанности 

по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) либо в счет исполнения решений налоговых 

органов, указанных в подпунктах 10 и 11 пункта 5 и подпункте 3 пункта 7 статьи 11.3 настоящего 

Кодекса, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;  

5.1) на осуществление сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) 

признаваемых в качестве единого налогового платежа, либо сумм денежных средств, перечисленных 

не в качестве единого налогового платежа, а также на получение акта такой сверки;  

5.2) на основании представленного в налоговый орган запроса получать справки о наличии по 

состоянию на дату такого запроса положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого 

налогового счета налогоплательщика, справки о принадлежности сумм денежных средств, 

перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, и справки об 

исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

на основании данных налогового органа с учетом положений подпункта 10 пункта 1 статьи 32 

настоящего Кодекса;  

6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

лично либо через своего представителя;  

7) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате 

налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок;  

8) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;  

9) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а также налоговые 

уведомления и требования об уплате задолженности;  



296 
 

10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов соблюдения 

законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении 

налогоплательщиков;  

11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных 

органов и их должностных лиц, не соответствующие настоящему Кодексу или иным федеральным 

законам;  

12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных уполномоченных органов и 

действия (бездействие) их должностных лиц;  

13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны;  

14) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными актами налоговых органов 

или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц;  

15) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки или иных актов налоговых 

органов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.  

1.1. Налогоплательщики - физические лица вправе также представлять в налоговые органы документы 

(сведения) и получать от налоговых органов документы, используемые налоговыми органами при 

реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

которых в соответствии с решениями высших исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации организована такая возможность, в случаях, если настоящим Кодексом предусмотрены 

представление в налоговые органы и получение от налоговых органов таких документов (сведений) 

через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.  

При представлении налогоплательщиком - физическим лицом документов (сведений) в налоговый 

орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

днем их представления считается дата их приема многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг. При этом налогоплательщику - физическому лицу 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг выдается 

расписка или иной документ, подтверждающий прием документов (сведений).  

1.2. Налогоплательщики - физические лица, зарегистрированные в единой системе идентификации и 

аутентификации, в случае направления в налоговые органы в электронной форме с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг уведомления о необходимости получения 

документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (далее - уведомление о необходимости получения 

документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг) получают 

от налоговых органов документы, используемые налоговыми органами при реализации своих 

полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной 

форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг и вправе 

представлять в налоговые органы документы (сведения) в электронной форме с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг, если настоящим Кодексом не 

предусмотрен иной порядок представления в налоговые органы документов в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) получения от 

налоговых органов документов, используемых налоговыми органами при реализации своих 

полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг.  

Документы (сведения), которые налогоплательщики - физические лица вправе представлять в 

налоговые органы в электронной форме с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг, а также документы, которые направляются налоговыми органами при 

реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

налогоплательщикам - физическим лицам в электронной форме через личный кабинет на едином 

портале государственных и муниципальных услуг, определяются настоящим Кодексом.  
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При представлении налогоплательщиком - физическим лицом документов (сведений) в налоговый 

орган в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг днем их представления считается дата их направления налогоплательщиком - физическим лицом 

в налоговый орган в электронной форме с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг. Информация о дне представления налогоплательщиком - физическим лицом 

документов (сведений) в налоговый орган в электронной форме с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг размещается в личном кабинете на едином портале 

государственных и муниципальных услуг.  

Для прекращения получения от налоговых органов документов, используемых налоговыми органами 

при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и 

муниципальных услуг налогоплательщики - физические лица направляют в налоговые органы в 

электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

уведомление о прекращении получения документов от налоговых органов в электронной форме через 

личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - уведомление о 

прекращении получения документов с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг).  

Получение от налоговых органов документов, используемых налоговыми органами при реализации 

своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной 

форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг 

прекращается по истечении трех дней со дня представления налогоплательщиком - физическим лицом 

в налоговый орган уведомления о прекращении получения документов с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг.  

Уведомление о необходимости получения документов с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, уведомление о прекращении получения документов с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг подписываются 

усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 

и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке.  

Форма уведомления о необходимости получения документов с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, форма уведомления о прекращении получения документов 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, порядки заполнения 

таких форм и форматы представления таких уведомлений в электронной форме утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий.  

2. Налогоплательщики имеют также иные права, установленные настоящим Кодексом и другими 

актами законодательства о налогах и сборах.  

3. Плательщики сборов, плательщики страховых взносов имеют те же права, что и 

налогоплательщики.  

4. Любой из участников договора инвестиционного товарищества имеет право обжаловать в 

установленном порядке акты налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц.  

Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых 

взносов)  

1. Налогоплательщики обязаны:  

1) уплачивать законно установленные налоги;  

2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена настоящим Кодексом;  
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3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если 

такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах;  

4) 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;  

5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя, 

нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по 

запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций. В случае, если 

эти лица отнесены к категории крупнейших налогоплательщиков, книга учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций представляется ими по запросу налогового органа в налоговый орган по 

месту их постановки на учет в качестве крупнейших налогоплательщиков;  

5.1) представлять в налоговый орган по месту нахождения организации, у которой отсутствует 

обязанность представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляющую 

государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за 

исключением случаев, когда организация в соответствии с указанным Федеральным законом не 

обязана вести бухгалтерский учет, или является религиозной организацией, или является 

организацией, представляющей в Центральный банк Российской Федерации годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом.  

Центральный банк Российской Федерации представляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Центрального банка Российской Федерации в составе годового баланса и 

отчета о финансовых результатах не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом;  

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов;  

7) 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;  

8) в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других 

документов, необходимых для 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 настоящим 

Кодексом;  

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.  

2. Налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели помимо обязанностей, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны сообщать в налоговый орган соответственно 

по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя:  

1) - 1.1) утратили силу. - Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ;  

2) о своем участии в российских организациях (за исключением случаев участия в хозяйственных 

товариществах и обществах с ограниченной ответственностью) в случае, если доля прямого участия 

превышает 10 процентов, - в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия;  

3) обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории 

Российской Федерации (за исключением филиалов и представительств), и изменениях в ранее 

сообщенные в налоговый орган сведения о таких обособленных подразделениях:  

в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации;  

в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении 

российской организации;  
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3.1) обо всех обособленных подразделениях российской организации на территории Российской 

Федерации, через которые прекращается деятельность этой организации (которые закрываются этой 

организацией):  

в течение трех дней со дня принятия российской организацией решения о прекращении деятельности 

через филиал или представительство (закрытии филиала или представительства);  

в течение трех дней со дня прекращения деятельности российской организации через иное 

обособленное подразделение (закрытия иного обособленного подразделения);  

4) утратил силу. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 248-ФЗ.  

2.1. Налогоплательщики - физические лица по налогам, уплачиваемым на основании налоговых 

уведомлений, помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны 

сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 

признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган по 

своему выбору в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении 

указанных объектов налогообложения за период владения ими.  

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) 

документов на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих 

государственную регистрацию транспортных средств, представляется в налоговый орган в отношении 

каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.  

Сообщение о наличии объекта налогообложения, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не 

представляется в налоговый орган в случаях, если физическое лицо получало налоговое уведомление 

об уплате налога в отношении этого объекта или если не получало налоговое уведомление в связи с 

предоставлением ему налоговой льготы.  

Сообщение о наличии объекта налогообложения и прилагаемые к нему копии документов, указанных 

в настоящем пункте, могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

2.2. Налогоплательщики-организации помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, обязаны направить в налоговый орган по своему выбору сообщение о наличии у них 

транспортных средств и (или) объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость, признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам (далее в настоящем пункте - сообщение о наличии объекта 

налогообложения), в случае неполучения сообщения об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога в отношении указанных 

объектов налогообложения за период владения ими.  

Сообщение о наличии объекта налогообложения с приложением копий документов, подтверждающих 

государственную регистрацию транспортных средств, и (или) правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества представляется в налоговый 

орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.  

Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется в налоговый орган в случае, если 

организации было передано (направлено) сообщение об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога в отношении этого 

объекта или если организация применяет налоговую льготу в отношении соответствующего объекта 

налогообложения.  

2.3. Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее в настоящем Кодексе - товары, 

подлежащие прослеживаемости), обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с 

товарами, подлежащими прослеживаемости, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости, 

в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.  

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ.  
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3.1. Налогоплательщики помимо обязанностей, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

обязаны уведомлять налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту 

жительства физического лица (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего 

налогоплательщика в случае, если это лицо отнесено к категории крупнейших налогоплательщиков) в 

порядке и сроки, предусмотренные статьей 25.14 настоящего Кодекса:  

1) о своем участии в иностранных организациях (в случае, если доля такого участия превышает 10 

процентов). В целях настоящего подпункта доля участия в иностранной организации определяется в 

порядке, установленном статьей 105.2 настоящего Кодекса;  

2) об учреждении иностранных структур без образования юридического лица;  

3) о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они являются контролирующими 

лицами.  

3.2. Иностранные организации (за исключением иностранных лиц, состоящих на учете в налоговом 

органе только по основанию, предусмотренному пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса), а также 

иностранные структуры без образования юридического лица помимо обязанностей, предусмотренных 

настоящей статьей, обязаны ежегодно не позднее 28 марта сообщать в налоговый орган по месту их 

постановки на учет сведения об участниках такой иностранной организации (для иностранной 

структуры без образования юридического лица - сведения о ее учредителях, бенефициарах и 

управляющих) по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления указанных 

сведений, включая раскрытие порядка косвенного участия (при его наличии) физического лица или 

публичной компании, в случае, если доля их прямого и (или) косвенного участия в иностранной 

организации (иностранной структуре без образования юридического лица) превышает 5 процентов.  

При наличии у иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического 

лица) нескольких оснований для постановки на учет в налоговом органе сообщение представляется в 

налоговый орган по месту постановки на учет по выбору такой иностранной организации 

(иностранной структуры без образования юридического лица).  

3.3. Обязанности налогоплательщиков, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3.1 настоящей 

статьи, распространяются на лиц, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом налоговыми 

резидентами Российской Федерации и осуществляющих доверительное управление имуществом, в 

случае, если такие лица вносят имущество, являющееся объектом доверительного управления, в 

капитал иностранной организации либо передают это имущество учрежденным ими иностранным 

структурам без образования юридического лица.  

3.4. Плательщики страховых взносов обязаны:  

1) уплачивать установленные настоящим Кодексом страховые взносы;  

2) вести учет объектов обложения страховыми взносами, сумм исчисленных страховых взносов по 

каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты и иные вознаграждения, в 

соответствии с главой 34 настоящего Кодекса;  

3) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета расчеты по страховым 

взносам;  

4) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и порядке, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты страховых 

взносов;  

5) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и порядке, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом, сведения о застрахованных лицах в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;  

6) в течение шести лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления и уплаты 

страховых взносов;  

7) сообщать в налоговый орган по месту нахождения российской организации - плательщика 

страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), 

созданного на территории Российской Федерации, которому открыт счет в банке, полномочиями (о 
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лишении полномочий) начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц 

в течение одного месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями (лишения 

полномочий);  

8) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах.  

4. Плательщики сборов обязаны уплачивать законно установленные сборы и нести иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей 

налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых взносов) несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.1. Лицо, относящееся к категории налогоплательщиков, обязанных в соответствии с пунктом 3 

статьи 80 настоящего Кодекса представлять налоговые декларации (расчеты) в электронной форме, 

должно не позднее 10 дней со дня возникновения любого из оснований отнесения этого лица к 

указанной категории налогоплательщиков обеспечить получение документов, которые используются 

налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, от налогового органа по месту учета в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.  

Указанное в абзаце первом настоящего пункта лицо обязано передать налоговому органу в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота квитанцию о приеме таких документов в течение шести дней со дня их отправки 

налоговым органом.  

Обязанность лица, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, считается исполненной при 

наличии у него договора с оператором электронного документооборота на оказание услуг по 

обеспечению электронного документооборота (о передаче прав на использование программного 

обеспечения, предназначенного для обеспечения электронного документооборота) с указанным 

налоговым органом по месту учета этого лица и квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи или при наличии такого договора и квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи у уполномоченного представителя лица, которому предоставлены 

полномочия на получение документов от указанного налогового органа.  

В случае, если получение от налогового органа документов осуществляется через уполномоченного 

представителя лица, на которое возложена обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего 

пункта, такая обязанность считается исполненной при наличии в указанном налоговом органе также 

документов, подтверждающих полномочия уполномоченного представителя лица - владельца 

указанного квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на получение 

документов от указанного налогового органа. При этом, если уполномоченным представителем лица 

является юридическое лицо, такая обязанность считается исполненной при наличии в указанном 

налоговом органе также документов, подтверждающих полномочия физического лица - владельца 

указанного сертификата ключа проверки электронной подписи на получение документов от 

указанного налогового органа (за исключением случаев, если физическое лицо является законным 

представителем такого юридического лица).  

Абзацы пятый - шестой утратили силу с 1 марта 2024 года. - Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-

ФЗ.  

5.2. Иностранное лицо, состоящее на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 

настоящего Кодекса, обязано представлять в налоговый орган документы (информацию), сведения, 

представление которых таким лицом предусмотрено настоящим Кодексом, по форматам, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, через личный кабинет налогоплательщика, если иное не 

предусмотрено настоящим пунктом.  

Указанное в абзаце первом настоящего пункта иностранное лицо должно обеспечить получение от 

налогового органа в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика документов, 
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которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах.  

В период, когда личный кабинет налогоплательщика не может использоваться таким иностранным 

лицом для представления в налоговый орган документов (информации), сведений, документы 

(информация), сведения, представление которых предусмотрено настоящим Кодексом, 

представляются таким иностранным лицом в налоговый орган в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.  

6. Налогоплательщики, уплачивающие налоги в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, также несут обязанности, предусмотренные законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.  

7. Сообщения, предусмотренные пунктами 2, 2.1 и подпунктом 7 пункта 3.4 настоящей статьи, могут 

быть представлены в налоговый орган лично или через представителя, направлены по почте заказным 

письмом, переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный 

кабинет налогоплательщика.  

Если указанные сообщения переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, 

такие сообщения должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

представившего их, или усиленной квалифицированной электронной подписью его представителя.  

Формы и форматы сообщений, представляемых на бумажном носителе или в электронной форме, а 

также порядок заполнения форм указанных сообщений утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.  

Порядок представления сообщений, предусмотренных пунктами 2, 2.1 и подпунктом 7 пункта 3.4 

настоящей статьи, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов.  

8. Обязанности налогоплательщиков (налоговых агентов), установленные настоящей статьей, 

распространяются также на иностранные организации, самостоятельно признавшие себя налоговыми 

резидентами Российской Федерации в соответствии с частью второй настоящего Кодекса.  

 

Глава 16. ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ 

СОВЕРШЕНИЕ  

Статья 116. Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе  

1. Нарушение налогоплательщиком установленного настоящим Кодексом срока подачи заявления о 

постановке на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом,  

влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.  

2. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на 

учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом,  

влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в течение указанного 

времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей.  

Статья 117. Утратила силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ.  

Статья 118. Утратила силу. - Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ.  

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата 

инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)  

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой 

декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета, расчета сумм 

выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный 

(налоговый) период в налоговый орган по месту нахождения налогового агента  
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влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной (не перечисленной) в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате 

(доплате, перечислению) на основании данной налоговой декларации (расчета), за каждый полный или 

неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной 

суммы и не менее 1000 рублей.  

2. Непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, расчета 

финансового результата инвестиционного товарищества в налоговый орган по месту учета в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок  

влечет взыскание штрафа в размере 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для его представления.  

Статья 119.1. Нарушение установленного способа представления налоговой декларации 

(расчета)  

Несоблюдение порядка представления налоговой декларации (расчета) в электронной форме в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,  

влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.  

Статья 119.2. Представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответственным за 

ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества, 

содержащего недостоверные сведения  

1. Представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового 

учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества, содержащего недостоверные 

сведения,  

влечет взыскание штрафа в размере сорока тысяч рублей.  

2. Те же деяния, совершенные умышленно,  

влекут взыскание штрафа в размере восьмидесяти тысяч рублей.  

Статья 120. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения 

(базы для исчисления страховых взносов)  

1. Грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, если 

эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового 

правонарушения, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи,  

влечет взыскание штрафа в размере десяти тысяч рублей.  

2. Те же деяния, если они совершены в течение более одного налогового периода,  

влекут взыскание штрафа в размере тридцати тысяч рублей.  

3. Те же деяния, если они повлекли занижение налоговой базы (базы для исчисления страховых 

взносов),  

влекут взыскание штрафа в размере двадцати процентов от суммы неуплаченного налога (страховых 

взносов), но не менее сорока тысяч рублей.  

Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей 

настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или 

регистров бухгалтерского учета или налогового учета, систематическое (два раза и более в течение 

календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в 

регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных 

ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений.  

4. Исключен. - Федеральный закон от 09.07.1999 N 154-ФЗ.  

Статья 121. Исключена. - Федеральный закон от 09.07.1999 N 154-ФЗ.  
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Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)  

1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения 

налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога 

(сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не 

содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 

настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых 

взносов).  

2. Утратил силу. - Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ.  

3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,  

влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых 

взносов).  

4. Не признается правонарушением неуплата или неполная уплата налога (сбора, страховых взносов) 

в случае, если у налогоплательщика (плательщика сбора, страховых взносов) со дня, на который 

приходится установленный настоящим Кодексом срок уплаты налога (сбора, страховых взносов), до 

дня вынесения решения о привлечении к ответственности за правонарушение, предусмотренное 

пунктом 1 настоящей статьи, непрерывно имелись положительное сальдо единого налогового счета и 

(или) суммы денежных средств, зачтенные в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате 

конкретного налога (сбора, страхового взноса), в размере, достаточном для полной или частичной 

уплаты налога. В этом случае налогоплательщик (плательщик сбора, страховых взносов) 

освобождается от предусмотренной настоящей статьей ответственности в части, соответствующей 

указанному положительному сальдо единого налогового счета и (или) сумме денежных средств, 

зачтенной в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, 

страхового взноса).  

Статья 122.1. Сообщение участником консолидированной группы налогоплательщиков 

ответственному участнику этой группы недостоверных данных (несообщение данных), 

приведшее к неуплате или неполной уплате налога на прибыль организаций ответственным 

участником  

1. Сообщение участником консолидированной группы налогоплательщиков ответственному 

участнику этой группы недостоверных данных (несообщение данных), приведшее к неуплате или 

неполной уплате налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков 

ее ответственным участником, влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной 

суммы налога.  

2. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно, влекут 

взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога.  

Статья 123. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов  

1. Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) 

в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению 

налоговым агентом,  

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) 

перечислению.  

2. Налоговый агент освобождается от ответственности, предусмотренной настоящей статьей, при 

одновременном выполнении следующих условий:  

налоговый расчет (расчет по налогу) представлен в налоговый орган в установленный срок;  

в налоговом расчете (расчете по налогу) отсутствуют факты неотражения или неполноты отражения 

сведений и (или) ошибки, приводящие к занижению суммы налога, подлежащей перечислению в 

бюджетную систему Российской Федерации;  
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налоговым агентом исполнена обязанность по перечислению суммы налога до момента, когда ему 

стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы 

налога или о назначении выездной налоговой проверки по такому налогу за соответствующий 

налоговый период.  

Статья 124. Утратила силу. - Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ.  

Статья 125. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, 

на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты 

обеспечительные меры в виде залога либо в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) 

имущества лица без согласия налогового органа  

Несоблюдение установленного настоящим Кодексом порядка владения, пользования и (или) 

распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом 

приняты обеспечительные меры в виде залога либо в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) 

имущества лица без согласия налогового органа,  

влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей.  

Статья 126. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля  

1. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных 

сведений, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами законодательства о налогах и 

сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных 

статьями 119, 129.4, 129.6, 129.9 - 129.11 настоящего Кодекса, а также пунктами 1.1 и 1.2 настоящей 

статьи,  

влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.  

1.1. Непредставление налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) 

контролируемой иностранной компании, в срок, установленный пунктом 5 статьи 25.15 настоящего 

Кодекса, либо представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями  

влечет взыскание штрафа с контролирующего лица в размере 500 000 рублей.  

1.1-1. Непредставление налоговому органу документов, истребуемых в соответствии с пунктом 1 

статьи 25.14-1 настоящего Кодекса, в срок, установленный пунктом 2 статьи 25.14-1 настоящего 

Кодекса, либо представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями  

влечет взыскание штрафа с контролирующего лица в размере 1 миллиона рублей.  

1.2. Непредставление налоговым агентом в установленный срок расчета сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган по месту учета  

влечет взыскание штрафа с налогового агента в размере 1 000 рублей за каждый полный или неполный 

месяц со дня, установленного для его представления.  

2. Непредставление в установленный срок налоговому органу сведений о налогоплательщике 

(плательщике страховых взносов), отказ лица представить имеющиеся у него документы, 

предусмотренные настоящим Кодексом, со сведениями о налогоплательщике (плательщике страховых 

взносов) по запросу налогового органа либо представление документов с заведомо недостоверными 

сведениями, если такое деяние не содержит признаков нарушений законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренных статьями 126.1 и 135.1 настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа с организации или индивидуального предпринимателя в размере десяти 

тысяч рублей, с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - в размере 

одной тысячи рублей.  

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ.  
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4. Положения пунктов 1.1 и 1.1-1 настоящей статьи не применяются в отношении документов, 

подтверждающих размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании за финансовые 

годы, даты окончания которых приходятся на 2020 и 2021 годы.  

5. Положения пунктов 1.1 и 1.1-1 настоящей статьи также не применяются в отношении документов, 

подтверждающих размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании за финансовые 

годы, даты окончания которых приходятся на 2022 - 2024 годы, если контролируемая иностранная 

компания по состоянию на 1-е число месяца, в котором истекает срок, установленный пунктом 5 

статьи 25.15 настоящего Кодекса для представления указанных документов, удовлетворяла 

одновременно следующим условиям:  

1) в отношении налогоплательщика, являющегося контролирующим лицом указанной иностранной 

компании, действовали введенные иностранными государствами, экономическими, политическими, 

военными или иными объединениями стран, международными финансовыми и иными организациями 

запретительные, ограничительные и (или) иные аналогичные меры, заключающиеся в установлении 

запретов и (или) ограничений на предоставление такому налогоплательщику в отношении указанной 

иностранной компании документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 статьи 25.15 настоящего 

Кодекса;  

2) постоянным местонахождением указанной иностранной компании являлось иностранное 

государство, включенное в соответствии с законодательством Российской Федерации в перечень 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, 

российских юридических и физических лиц недружественные действия.  

Статья 126.1. Представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих 

недостоверные сведения  

1. Представление налоговым агентом налоговому органу документов, предусмотренных настоящим 

Кодексом, содержащих недостоверные сведения, если такое деяние не содержит признаков налогового 

правонарушения, предусмотренного статьей 126.2 настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий 

недостоверные сведения.  

2. Налоговый агент освобождается от ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае, 

если им самостоятельно выявлены ошибки и представлены налоговому органу уточненные документы 

до момента, когда налоговый агент узнал об обнаружении налоговым органом недостоверности 

содержащихся в представленных им документах сведений.  

Статья 126.2. Представление налоговым агентом и (или) негосударственным пенсионным 

фондом налоговому органу недостоверных сведений в рамках процедуры получения 

налогоплательщиками инвестиционных налоговых вычетов и (или) налоговых вычетов на 

долгосрочные сбережения граждан в упрощенном порядке  

1. Представление налоговым агентом и (или) негосударственным пенсионным фондом налоговому 

органу недостоверных сведений о факте открытия индивидуального инвестиционного счета 

налогоплательщика, о факте заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения и 

(или) договора долгосрочных сбережений, о суммах денежных средств, внесенных 

налогоплательщиком на такой индивидуальный инвестиционный счет за соответствующий налоговый 

период, о суммах фактических взносов налогоплательщика по договору негосударственного 

пенсионного обеспечения, договору долгосрочных сбережений в рамках процедуры получения 

налогоплательщиком инвестиционных налоговых вычетов и (или) налоговых вычетов на 

долгосрочные сбережения граждан в порядке, установленном статьей 221.1 настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы налога, неправомерно полученного 

налогоплательщиком в связи с предоставлением инвестиционного налогового вычета и (или) 

налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан в упрощенном порядке на основании 

представленных налоговым агентом и (или) негосударственным пенсионным фондом недостоверных 

сведений.  
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2. Налоговый агент и (или) негосударственный пенсионный фонд освобождаются от ответственности, 

предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, в случае, если ими самостоятельно выявлены ошибки 

и уточненные сведения представлены налоговому органу до момента, когда налоговый агент и (или) 

негосударственный пенсионный фонд узнали об обнаружении налоговым органом недостоверности 

представленных налоговым агентом и (или) негосударственным пенсионным фондом сведений.  

Статья 126.3. Представление организациями (индивидуальными предпринимателями) 

налоговому органу недостоверных сведений для целей получения налогоплательщиками 

социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке  

1. Представление организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в абзаце 

первом пункта 3.1 статьи 221.1 настоящего Кодекса, налоговому органу недостоверных сведений о 

фактических произведенных налогоплательщиком расходах за оказанные услуги, содержащихся в 

документах, указанных в абзаце четвертом подпункта 2, абзацах восьмом и десятом подпункта 3, 

абзаце втором подпункта 4 и абзаце девятом подпункта 7 пункта 1 статьи 219 настоящего Кодекса, в 

рамках процедуры получения налогоплательщиком социальных налоговых вычетов в порядке, 

установленном статьей 221.1 настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы налога, неправомерно полученного 

налогоплательщиком в связи с предоставлением социального налогового вычета в упрощенном 

порядке на основании представленных организациями и индивидуальными предпринимателями 

недостоверных сведений.  

2. Организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от ответственности, 

предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, в случае, если ими самостоятельно выявлены ошибки 

и уточненные документы, указанные в абзаце четвертом подпункта 2, абзацах восьмом и десятом 

подпункта 3, абзаце втором подпункта 4 и абзаце девятом подпункта 7 пункта 1 статьи 219 настоящего 

Кодекса, представлены налоговому органу до момента, когда соответствующие организации и 

индивидуальные предприниматели узнали об обнаружении налоговым органом недостоверности 

представленных сведений.  

Статья 127. Исключена. - Федеральный закон от 09.07.1999 N 154-ФЗ.  

Статья 128. Ответственность свидетеля  

Неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом 

правонарушении в качестве свидетеля,  

влечет взыскание штрафа в размере тысячи рублей.  

Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо ложных показаний  

влечет взыскание штрафа в размере трех тысяч рублей.  

Статья 129. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой 

проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода  

1. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки, 

налогового мониторинга  

влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей.  

2. Дача экспертом заведомо ложного заключения или осуществление переводчиком заведомо ложного 

перевода  

влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.  

Статья 129.1. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу  

1. Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в 

соответствии с настоящим Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, в том числе 

непредставление (несвоевременное представление) лицом в налоговый орган предусмотренных 

пунктом 3 статьи 88 настоящего Кодекса пояснений в случае непредставления в установленный срок 
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уточненной налоговой декларации, при отсутствии признаков налогового правонарушения, 

предусмотренного статьей 126 настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.  

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение календарного года,  

влекут взыскание штрафа в размере 20 000 рублей.  

2.1. Неправомерное непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком - 

иностранной организацией (иностранной структурой без образования юридического лица) налоговому 

органу сообщения, предусмотренного пунктом 3.2 статьи 23 настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей.  

3. Неправомерное непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком 

налоговому органу сообщения, предусмотренного пунктами 2.1 и 2.2 статьи 23 настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога в отношении объекта 

недвижимого имущества и (или) транспортного средства, по которым не представлено 

(несвоевременно представлено) сообщение, предусмотренное пунктами 2.1 и 2.2 статьи 23 настоящего 

Кодекса.  

Статья 129.2. Нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса  

1. Нарушение установленного настоящим Кодексом порядка регистрации в налоговом органе объекта 

налогообложения налогом на игорный бизнес либо порядка регистрации изменений количества 

объектов налогообложения -  

влечет взыскание штрафа в трехкратном размере ставки налога на игорный бизнес, установленной для 

соответствующего объекта налогообложения.  

2. Те же деяния, совершенные более одного раза, -  

влекут взыскание штрафа в шестикратном размере ставки налога на игорный бизнес, установленной 

для соответствующего объекта налогообложения.  

Статья 129.3. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате применения в целях 

налогообложения в контролируемых сделках коммерческих и (или) финансовых условий, не 

сопоставимых с коммерческими и (или) финансовыми условиями сделок между лицами, не 

являющимися взаимозависимыми  

1. Неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в результате применения в целях 

налогообложения в контролируемых сделках (за исключением сделок, признаваемых 

контролируемыми сделками в соответствии с пунктом 2 статьи 105.14 настоящего Кодекса) 

коммерческих и (или) финансовых условий, не сопоставимых с коммерческими и (или) финансовыми 

условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми,  

влечет взыскание штрафа в размере неуплаченной суммы налога с дохода, указанного в абзаце первом 

пункта 6.1 статьи 105.3 настоящего Кодекса, но не менее 500 000 рублей.  

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении контролируемых сделок, 

доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса с 1 

января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно, вне зависимости от даты заключения 

соответствующего договора.  

1.2. Неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в результате применения в целях 

налогообложения в сделках, признаваемых контролируемыми сделками в соответствии с пунктом 2 

статьи 105.14 настоящего Кодекса, коммерческих и (или) финансовых условий, не сопоставимых с 

коммерческими и (или) финансовыми условиями сделок между лицами, не являющимися 

взаимозависимыми,  

влечет взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000 

рублей.  
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2. Налогоплательщик освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 1.2 настоящей 

статьи, при условии представления им федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов, документации, 

обосновывающей рыночный уровень примененных цен по контролируемым сделкам, в соответствии 

с порядком, установленным статьей 105.15 настоящего Кодекса, или в соответствии с порядком, 

установленным соглашением о ценообразовании для целей налогообложения.  

Статья 129.4. Неправомерное непредставление уведомления о контролируемых сделках, 

представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых сделках  

Неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган 

уведомления о контролируемых сделках, совершенных в календарном году, или представление 

налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, содержащего 

недостоверные сведения,  

влечет взыскание штрафа в размере 100 000 рублей.  

Статья 129.5. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате невключения в 

налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании  

Неуплата или неполная уплата контролирующим лицом, являющимся налогоплательщиком - 

физическим лицом или организацией, сумм налога в результате невключения в налоговую базу доли 

прибыли контролируемой иностранной компании  

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы неуплаченного налога в отношении 

прибыли контролируемой иностранной компании, подлежащей включению в налоговую базу по 

налогу на доходы физических лиц для контролирующих лиц, являющихся налогоплательщиками - 

физическими лицами, налоговую базу по налогу на прибыль организаций для контролирующих лиц, 

являющихся налогоплательщиками - организациями, но не менее 100 000 рублей.  

Статья 129.6. Неправомерное непредставление уведомления о контролируемых иностранных 

компаниях, уведомления об участии в иностранных организациях, представление 

недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях, 

уведомлении об участии в иностранных организациях  

1. Неправомерное непредставление в установленный срок контролирующим лицом в налоговый орган 

уведомления о контролируемых иностранных компаниях за календарный год или представление 

контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях, 

содержащего недостоверные сведения,  

влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей по каждой контролируемой иностранной 

компании, сведения о которой не представлены либо в отношении которой представлены 

недостоверные сведения.  

2. Неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган 

уведомления об участии в иностранных организациях или представление уведомления об участии в 

иностранных организациях, содержащего недостоверные сведения,  

влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей в отношении каждой иностранной организации, 

сведения о которой не представлены либо в отношении которой представлены недостоверные 

сведения.  

Статья 129.7. Непредставление (невключение) организацией финансового рынка информации 

либо представление ею неполной или недостоверной информации  

1. Непредставление в установленный срок организацией финансового рынка информации, 

предусмотренной пунктом 1 статьи 142.2 настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа в размере 300 000 рублей.  

2. Невключение организацией финансового рынка информации в отношении отдельного клиента, 

выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, предусмотренной 
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абзацем первым пункта 1 статьи 142.2 настоящего Кодекса, в состав информации, представляемой в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 

налогов и сборов,  

влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей за каждый факт такого нарушения.  

3. Представление организацией финансового рынка неполной или недостоверной информации, 

предусмотренной абзацем первым пункта 1 статьи 142.2 настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа в размере 25 000 рублей за каждый факт такого нарушения.  

4. Деяние, предусмотренное пунктом 2 или 3 настоящей статьи, совершенное умышленно (в том числе 

в результате нарушения запретов, установленных пунктом 2.1 статьи 142.2 и пунктом 2.1 статьи 142.4 

настоящего Кодекса),  

влечет взыскание штрафа в размере 100 000 рублей за каждый факт такого нарушения.  

5. Организация финансового рынка освобождается от ответственности, предусмотренной пунктами 2 

и 3 настоящей статьи, если совершение ею налогового правонарушения обусловлено совершением 

клиентом организации финансового рынка деяния, предусмотренного статьей 129.7-1 настоящего 

Кодекса. Положения настоящего пункта применяются при отсутствии признаков налогового 

правонарушения, предусмотренного статьей 129.8 настоящего Кодекса.  

Статья 129.7-1. Представление клиентом организации финансового рынка неполной или 

недостоверной информации, запрашиваемой организацией финансового рынка  

1. Представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной 

информации в отношении самого себя, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их 

контролирующих, запрашиваемой организацией финансового рынка в соответствии со статьей 142.4 

настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа с клиента организации финансового рынка - физического лица в размере 10 

000 рублей, с клиента организации финансового рынка - юридического лица в размере 25 000 рублей 

за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и 

организацией финансового рынка договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.  

2. Деяние, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, совершенное умышленно,  

влечет взыскание штрафа с клиента организации финансового рынка - физического лица в размере 20 

000 рублей, с клиента организации финансового рынка - юридического лица в размере 50 000 рублей 

за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и 

организацией финансового рынка договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.  

Статья 129.8. Нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового 

резидентства клиентов организаций финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо 

или косвенно их контролирующих  

Нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства 

клиентов организации финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их 

контролирующих, путем непринятия мер, установленных статьей 142.4 настоящего Кодекса,  

влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей за непринятие мер в отношении каждого клиента, 

выгодоприобретателя либо лица, прямо или косвенно их контролирующего.  

Статья 129.9. Непредставление уведомления об участии в международной группе компаний, 

представление уведомления об участии в международной группе компаний, содержащего 

недостоверные сведения  

Неправомерное непредставление в установленный срок уведомления об участии в международной 

группе компаний или представление уведомления об участии в международной группе компаний, 

содержащего недостоверные сведения,  

влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей за каждый факт такого нарушения.  
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Статья 129.10. Непредставление странового отчета, представление странового отчета, 

содержащего недостоверные сведения  

Неправомерное непредставление в установленный срок странового отчета или представление 

странового отчета, содержащего недостоверные сведения,  

влечет взыскание штрафа в размере 1 000 000 рублей.  

Статья 129.11. Непредставление документации в отношении международной группы компаний, 

документации относительно конкретной сделки (группы однородных сделок), непредставление 

сведений (представление недостоверных сведений) из консолидированной финансовой 

отчетности международной группы компаний, финансовой отчетности участника 

международной группы компаний  

1. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком национальной документации  

влечет взыскание штрафа в размере 1 000 000 рублей.  

2. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком глобальной документации  

влечет взыскание штрафа в размере 1 000 000 рублей.  

3. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком документации относительно 

конкретной сделки (группы однородных сделок)  

влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей.  

4. Непредставление в установленный срок сведений из консолидированной финансовой отчетности 

международной группы компаний, финансовой отчетности участника международной группы 

компаний или представление недостоверных сведений из консолидированной финансовой отчетности 

международной группы компаний, финансовой отчетности участника международной группы 

компаний  

влечет взыскание штрафа в размере 1 000 000 рублей.  

Статья 129.12. Нарушение срока перечисления налога (сбора, страховых взносов, авансового 

платежа, единого налогового платежа, пеней, штрафа) местной администрацией, организацией 

федеральной почтовой связи или многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

Нарушение местной администрацией, организацией федеральной почтовой связи или 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

установленного настоящим Кодексом срока перечисления (внесения в организацию федеральной 

почтовой связи, банк для перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации денежных 

средств, принятых в счет уплаты (перечисления) налога (сбора, страховых взносов, авансового 

платежа, пеней, штрафа) в качестве единого налогового платежа, а также государственной пошлины, 

за исключением государственной пошлины, в отношении уплаты которой арбитражным судом выдан 

исполнительный документ,  

влечет взыскание штрафа в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, но не более 0,2 процента за каждый календарный день просрочки.  

Статья 129.13. Нарушение порядка и (или) сроков передачи налогоплательщиками сведений о 

произведенных расчетах при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)  

1. Нарушение налогоплательщиком установленных Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 

422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган сведений о 

произведенном расчете, связанном с получением дохода от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), являющегося объектом налогообложения налогом на профессиональный 

доход,  

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы такого расчета.  
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2. Те же деяния, совершенные повторно в течение шести месяцев,  

влекут взыскание штрафа в размере суммы такого расчета.  

Статья 129.14. Нарушение порядка и (или) сроков передачи сведений о произведенных расчетах 

операторами электронных площадок и кредитными организациями  

Нарушение установленных Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган уполномоченным оператором электронной 

площадки или уполномоченной кредитной организацией сведений о произведенном расчете, 

связанном с получением дохода от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), 

являющегося объектом налогообложения налогом на профессиональный доход,  

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы такого расчета, но не менее 200 рублей за 

каждый расчет, сведения о котором не переданы в налоговый орган.  

Статья 129.15. Нарушение порядка и (или) сроков передачи информации  

1. Нарушение уполномоченной кредитной организацией установленных Федеральным законом "О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения" порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган 

информации об операциях по счетам, о переводах электронных денежных средств, а также 

информации о комиссии за проведение операций по расчетам с использованием платежных карт 

(эквайринг)  

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы не уплаченного в связи с таким 

нарушением налога, но не менее 200 рублей.  

2. Нарушение уполномоченной кредитной организацией установленных Федеральным законом "О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения" порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган 

полученной от налогоплательщика информации о суммах и видах выплаченных доходов физических 

лиц (облагаемых и необлагаемых налогом), суммах стандартных и профессиональных налоговых 

вычетов, уменьшающих налоговую базу, об исчисленных, удержанных и о перечисленных суммах 

налога на доходы физических лиц в отношении этих доходов, а также информации, полученной от 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, о 

суммах выплат и иных вознаграждений, признаваемых объектом обложения страховыми взносами, в 

том числе о суммах, не подлежащих обложению страховыми взносами, в отношении каждого 

физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты,  

влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый факт такого нарушения.  

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.12 Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования).  

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и 

осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников 

отношений в сфере образования.  

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе  

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:  

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;  

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, формирование у обучающихся 

трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;  

4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой 

совокупностью требований;  

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;  

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований 

к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных в зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;  

7) образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему образованию 

(бакалавриату, специалитету, магистратуре, подготовке кадров высшей квалификации по программам 
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ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденных образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим 

Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации;  

8) федеральные государственные требования - обязательные требования к программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и дополнительным 

предпрофессиональным программам, устанавливаемые уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом;  

8.1) требования, устанавливаемые образовательными организациями высшего образования, - 

обязательные требования к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), устанавливаемые образовательными организациями высшего образования, 

определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации 

(далее - самостоятельно устанавливаемые требования);  

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации;  

10) примерная образовательная программа среднего профессионального образования - учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной работы), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты финансового 

обеспечения реализации образовательной программы, определенные в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом;  

10.1) федеральная основная общеобразовательная программа - учебно-методическая документация 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная 

рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), 

определяющая единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы;  

11) общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в 

процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования;  

12) профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности;  

13) профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий);  

14) дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования;  
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15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;  

17) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ;  

18) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана;  

19) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляющее на основании 

лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности;  

20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные организации, а 

также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего Федерального закона к 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом;  

21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях 

с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;  

22) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся;  

23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося;  

24) практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы;  

25) направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы;  

26) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности;  

27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

28) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;  

29) качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 



316 
 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы;  

30) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые 

связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование;  

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность;  

32) участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и 

федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения;  

33) конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

34) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;  

35) просветительская деятельность - осуществляемая вне рамок образовательных программ 

деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, 

ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые настоящим 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

36) целевое обучение - получение гражданином профессионального образования в соответствии с 

договором, предусматривающим трудоустройство гражданина по завершении им обучения и 

осуществление им трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией.  

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования  

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующих принципах:  

1) признание приоритетности образования;  

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования;  

3) гуманистический характер образования в соответствии с традиционными российскими духовно-

нравственными ценностями, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования;  

4) единство обучения и воспитания, образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства;  

5) научная обоснованность развития системы образования Российской Федерации с учетом ее 

исторического наследия, перспективных задач развития государства и общества и обеспечения 
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благоприятных условий для взаимодействия с системами образования других государств и 

международного сотрудничества в сфере образования на равноправной и взаимовыгодной основе;  

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 

условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека;  

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная 

открытость и публичная отчетность образовательных организаций;  

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на участие в управлении образовательными организациями;  

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.  

2. Правительство Российской Федерации ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным 

годом, в рамках обеспечения проведения единой государственной политики в сфере образования 

представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации национальный доклад о 

реализации государственной политики в сфере образования, включающий в себя в качестве составных 

частей доклад о реализации государственной политики в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых и доклад 

о реализации государственной политики в сфере высшего образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, и опубликовывает его на официальном сайте 

Правительства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"). Порядок подготовки национального доклада о реализации государственной 

политики в сфере образования определяется Правительством Российской Федерации. Информация 

представителей Правительства Российской Федерации о национальном докладе о реализации 

государственной политики в сфере образования заслушивается на заседаниях палат Федерального 

Собрания Российской Федерации в соответствии с их регламентами.  

Статья 33. Обучающиеся 

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы 

обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся:  

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, 

осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации;  

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы;  

3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры;  

4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров;  
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5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в органах 

внутренних дел в адъюнктуре по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров;  

6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры;  

7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки;  

8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на 

подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом;  

9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, предусматриваются уставами этих 

образовательных организаций.  

3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также 

студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

Образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов (курсантов), осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.  

4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами.  

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования  

1. Обучающимся предоставляются академические права на:  

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет;  

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;  

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами;  

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

и высшего образования, федеральных государственных требований к программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных стандартов и 

самостоятельно устанавливаемых требований в порядке, установленном локальными нормативными 

актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);  

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности, направления подготовки или научной специальности) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования);  
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6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ, получение одной или нескольких 

квалификаций;  

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом 

от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";  

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;  

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а 

также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет в порядке, установленном федеральными законами;  

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности, направлению 

подготовки или научной специальности, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

14) переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов либо за счет собственных 

средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования;  

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня образовательных 

программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования;  
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16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;  

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере государственной 

аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации;  

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;  

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой образовательной организации;  

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации;  

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций;  

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные 

организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств;  

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;  

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана;  

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям, направлениям подготовки 

и научным специальностям;  

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.  

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:  

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации;  

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации;  

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;  

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона;  
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5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании;  

6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;  

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.  

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, 

в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, осуществляется в соответствии с требованиями 

трудового законодательства.  

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке.  

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.  

7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования, имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 

учебы время работать в различных отраслях экономики.  

7.1. Обучающиеся по образовательным программам высшего образования имеют право на занятие 

должностей учебно-вспомогательных работников и работников сферы научного обслуживания в 

образовательных организациях высшего образования и научных организациях. Перечень указанных 

должностей устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществляют 

другие меры их социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
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9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, прекращения действия государственной аккредитации учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления данной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся по 

их заявлениям, несовершеннолетних обучающихся по заявлениям их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода в зависимости от уровня 

образовательных программ устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.  

10. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, при наличии итоговых оценок успеваемости 

"отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании 

вручает медаль "За особые успехи в учении" I степени, а при наличии итоговых оценок успеваемости 

"отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, - медаль "За особые успехи в учении" II степени. 

Образец, описание, порядок и условия выдачи таких медалей определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны:  

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка, в том числе требования к дисциплине на учебных занятиях и 

правилам поведения в такой организации, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию;  

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  
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4.1) не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных 

занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью 

обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных 

экстренных случаев;  

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживать в ней чистоту и порядок;  

6) с учетом возрастных и психофизических особенностей участвовать в общественно полезном труде, 

предусмотренном образовательной программой и направленном на формирование у обучающихся 

трудолюбия и базовых трудовых навыков, чувства причастности и уважения к результатам труда.  

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при 

его наличии).  

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся, педагогическим 

работникам и иным работникам такой организации не допускается.  

3.1. Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на 

учебных занятиях и правил поведения в организации, осуществляется педагогическими, 

руководящими работниками такой организации, а также иными лицами, на которых возложены 

соответствующие обязанности.  

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, в том числе требований к дисциплине на учебных 

занятиях и правилам поведения в такой организации, правил проживания в общежитиях и интернатах 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости).  

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.  

8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  

10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования.  

11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

12. Порядок применения к обучающимся по образовательным программам основного общего 

образования, образовательным программам среднего общего образования, образовательным 

программам среднего профессионального образования и соответствующим дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения и 

дополнительным общеобразовательным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с 

указанных обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования. Порядок применения к обучающимся по 

образовательным программам высшего образования и соответствующим дополнительным 

профессиональным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных 

обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования.  

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  

1. 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.  

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации, 

российское движение детей и молодежи оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:  

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации;  

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
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образовательной деятельности, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности;  

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;  

5) защищать права и законные интересы обучающихся;  

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 

таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся;  

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

форме, определяемой уставом этой организации;  

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.  

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

1) обеспечить получение детьми общего образования;  

2) 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;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии).  

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:  

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим 

права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника;  

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 

прав и законных интересов.  
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2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.  

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

является обязательным для всех участников образовательных отношений в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением.  

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным 

нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, 

а также представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их 

наличии).  

 

Глава 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, РУКОВОДЯЩИЕ И ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью  

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом.  

2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 

утверждается Правительством Российской Федерации.  

3. Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию 

педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам.  

3.1. Совершеннолетние лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям, входящим в укрупненную группу 

специальностей "Образование и педагогические науки", и успешно прошедшие промежуточные 

аттестации, в последний год обучения допускаются к занятию педагогической деятельностью по 

образовательным программам дошкольного образования и начального общего образования.  

4. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам 

допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за 

два года обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем.  

4.1. К занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных 

организациях не допускаются иностранные агенты.  
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5. Порядок допуска лиц, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, к занятию педагогической 

деятельностью устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

6. Порядок допуска лиц, указанных в части 3.1 настоящей статьи, к занятию педагогической 

деятельностью устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации  

1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в том 

числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, а также дополнительных мер 

государственной поддержки и социальных гарантий, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

публичной власти федеральной территории "Сириус" и муниципальными правовыми актами.  

2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе и 

создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим 

работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного 

выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического 

труда.  

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля);  

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ;  

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций;  

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;  

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации;  

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации;  

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации;  

12) право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности;  

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.  

3.1. В целях защиты своих прав педагогические работники самостоятельно или через своих 

представителей вправе:  

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

обращения о применении к обучающимся указанной организации, нарушающим и (или) ущемляющим 

права педагогических работников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами;  

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 

прав и законных интересов.  

4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года;  

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации;  

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;  

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  
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6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;  

7) иные трудовые права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и муниципальными 

правовыми актами.  

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 

учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника.  

6.1. Перечень документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при 

реализации основных общеобразовательных программ, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, вправе утвердить дополнительный перечень 

документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации 

основных общеобразовательных программ.  

6.2. Не допускается возложение на педагогических работников общеобразовательных организаций 

работы, не предусмотренной частями 6 и 9 настоящей статьи, в том числе связанной с подготовкой 

документов, не включенных в перечни, указанные в части 6.1 настоящей статьи.  

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных в зависимости от сферы ведения федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.  

8. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам 

федеральных государственных образовательных организаций, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образовательных организаций устанавливаются законодательством субъектов 
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Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации.  

9. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения указанной государственной итоговой 

аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

указанной государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

10. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности, а также в целях 

социальной поддержки педагогических работников федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти 

федеральной территории "Сириус" и муниципальными правовыми актами могут устанавливаться 

дополнительные меры государственной поддержки и социальные гарантии.  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников  

1. Педагогические работники обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечивать в полном объеме 

реализацию рабочей программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), рабочей 

программы воспитания;  

1.1) формировать в процессе осуществления педагогической деятельности у обучающихся чувство 

патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимное уважение, бережное отношение к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и трудолюбие, ответственное 

отношение к профессиональной, добровольческой (волонтерской) деятельности, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  
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9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 

трудового распорядка.  

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом.  

2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника.  

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации.  

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.13 Административное право 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях  

1. Законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 

принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, то применяются 

правила международного договора.  

Статья 1.2. Задачи законодательства об административных правонарушениях  

Задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, 

охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана 

окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного 

порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов 

физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а 

также предупреждение административных правонарушений.  

Статья 1.3. Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях  

1. К ведению Российской Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях относится установление:  

1) общих положений и принципов законодательства об административных правонарушениях;  

2) перечня видов административных наказаний и правил их применения;  

3) административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе 

административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

3.1) административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных 

нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории, 

устанавливающими особенности регулирования отдельных отношений в федеральной территории в 

сферах, определенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, либо предусмотренных нормативными правовыми актами органов публичной 

власти федеральной территории, принятыми в рамках осуществления полномочий, переданных им 

Российской Федерацией;  

4) порядка производства по делам об административных правонарушениях, в том числе установление 

мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;  

5) порядка исполнения постановлений о назначении административных наказаний.  

2. В соответствии с законодательством о судебной системе настоящий Кодекс определяет подсудность 

дел об административных правонарушениях судам.  

3. В соответствии с законодательством о защите прав несовершеннолетних настоящий Кодекс 

определяет подведомственность дел об административных правонарушениях комиссиям по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  
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4. В соответствии с установленной структурой федеральных органов исполнительной власти 

настоящий Кодекс определяет подведомственность дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, федеральным органам исполнительной власти.  

5. В соответствии с задачами и функциями, возложенными на органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации федеральными законами, настоящий Кодекс определяет 

подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Статья 1.3.1. Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства 

об административных правонарушениях  

1. К ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях относится:  

1) установление законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;  

1.1) установление законами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области об административных правонарушениях 

административной ответственности за завышение цен (тарифов) на товары и (или) предельных 

уровней таких цен (тарифов), установленных нормативными правовыми актами данных субъектов 

Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных федеральными конституционными 

законами;  

1.2) установление законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных 

нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.1 части 1 статьи 1.3 настоящего Кодекса;  

2) организация производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации;  

3) определение подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 22.1 настоящего 

Кодекса;  

4) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

5) создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской Федерации;  

6) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;  

6.1) определение перечней должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, в случаях, 

предусмотренных статьей 28.3 настоящего Кодекса;  

7) регулирование законами субъектов Российской Федерации иных вопросов в соответствии с 

настоящим Кодексом.  

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления могут наделяться 

отдельными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов, указанных в 

пунктах 4 - 6 части 1 настоящей статьи, с передачей необходимых для их осуществления материальных 

и финансовых средств. В случае наделения органа местного самоуправления указанными 

полномочиями его должностные лица вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации.  

3. В случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, должностные лица 

органов местного самоуправления вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
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Федерации, при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по контролю 

(надзору), делегированных Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации, а также 

при осуществлении муниципального контроля.  

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах компетенции, 

установленной главой 23 настоящего Кодекса, уполномочены рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом.  

5. Должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах 

компетенции соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, в случаях, указанных в статье 28.3 настоящего Кодекса.  

Статья 1.4. Принцип равенства перед законом  

1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица 

подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, 

организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.  

2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, 

выполняющих определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров, сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации и иных лиц), устанавливаются Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами.  

3. Особые условия применения мер административной ответственности в отношении некоммерческих 

организаций, а также являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, 

совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций (далее - их работники), 

устанавливаются настоящим Кодексом.  

Статья 1.5. Презумпция невиновности  

1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина.  

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного 

лица, рассмотревших дело.  

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.  

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 

толкуются в пользу этого лица.  

Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные 

правонарушения, предусмотренные частями 3.1 - 3.4 статьи 8.2, главой 12 настоящего Кодекса, и 

административные правонарушения в области благоустройства территории, административные 

правонарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка внесения платы за проезд транспортного 

средства по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, 

платным участкам автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и 

местного значения, частных автомобильных дорог общего пользования, предусмотренные законами 

субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств либо 
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собственником, владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, в случае 

фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.  

Статья 1.6. Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в 

связи с административным правонарушением  

1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто 

административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.  

2. Применение уполномоченными на то органом или должностным лицом административного 

наказания и мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении в связи с 

административным правонарушением осуществляется в пределах компетенции указанных органа или 

должностного лица в соответствии с законом.  

3. При применении мер административного принуждения не допускаются решения и действия 

(бездействие), унижающие человеческое достоинство.  

Статья 1.7. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени  

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании 

закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.  

2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное 

правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное 

правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило 

административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого 

постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий 

или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо 

иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.  

2.1. В случае одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих административную 

ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность, лицо 

подлежит административной ответственности на основании закона, действовавшего во время 

совершения административного правонарушения.  

3. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании закона, 

действующего во время производства по указанному делу.  

Статья 1.8. Действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве  

1. Лицо, совершившее административное правонарушение на территории Российской Федерации, 

подлежит административной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом или законом 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, за исключением случаев, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации.  

2. Лицо, совершившее административное правонарушение за пределами Российской Федерации, 

подлежит административной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации, а также в случаях, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи.  

3. Юридическое лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное статьей 

15.27.3 или 19.28 настоящего Кодекса, за пределами Российской Федерации, и лицо, совершившее 

административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.33 настоящего Кодекса, за 

пределами Российской Федерации, подлежат административной ответственности в соответствии с 

настоящим Кодексом в случаях, если указанные административные правонарушения направлены 

против интересов Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации, если указанные лица не были привлечены за соответствующие 

действия к уголовной или административной ответственности в иностранном государстве.  
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Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Статья 2.1. Административное правонарушение  

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность.  

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если 

будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры 

по их соблюдению.  

3. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как 

и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает 

от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи.  

4. Юридическое лицо не подлежит административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, за которое должностное лицо или иной работник данного 

юридического лица привлечены к административной ответственности либо его единоличный 

исполнительный орган, имеющий статус юридического лица, привлечен к административной 

ответственности, если таким юридическим лицом были приняты все предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых предусмотрена административная ответственность, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 5 настоящей статьи.  

5. Если за совершение административного правонарушения юридическому лицу назначено 

административное наказание в виде административного штрафа, который устанавливается в 

соответствии с пунктом 3 или 5 части 1 статьи 3.5 настоящего Кодекса, должностное лицо или иной 

работник данного юридического лица либо его единоличный исполнительный орган, имеющий статус 

юридического лица, не подлежат административной ответственности.  

Статья 2.2. Формы вины  

1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 

относилось к ним безразлично.  

2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его 

совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно 

было и могло их предвидеть.  

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность  

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет.  

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних.  
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Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц  

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 

административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей.  

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, 

временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 

представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и 

другие работники иных организаций, арбитражные управляющие, а также совершившие 

административные правонарушения, предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, 

частью 3 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.25, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 

15.31, 15.37, 15.38, частями 9 и 9.1 статьи 19.5, статьями 19.7.3, 19.7.12 настоящего Кодекса, члены 

советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, 

дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий 

юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных 

исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями 

(участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия 

единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, 

несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции 

члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, контрактные управляющие, работник контрактной службы, совершившие 

административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 - 7.32, 7.32.5, частями 7, 7.1 

статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как 

должностные лица. Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, в том числе члены комиссии по осуществлению закупок, 

совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 

19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как 

должностные лица. Лица, осуществляющие функции члена лицензионной комиссии и совершившие 

административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, несут 

административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие 

административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные 

лица, если настоящим Кодексом не установлено иное. Лица, осуществляющие функции по 

организации и проведению обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

торгов, в том числе члены конкурсной комиссии, аукционной комиссии, совершившие 

административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.4 настоящего Кодекса, несут 

административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие деятельность в 

области оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), совершившие административные 

нарушения, предусмотренные частью 9 статьи 20.4 настоящего Кодекса, несут административную 

ответственность как должностные лица. Физические лица, осуществляющие деятельность в области 

проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, совершившие административное правонарушение, предусмотренное статьей 

7.32.6 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица.  
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Статья 2.5. Административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания  

1. За административные правонарушения, за исключением административных правонарушений, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, военнослужащие, граждане, призванные на военные 

сборы, и имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, 

органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы и таможенных органов в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

прохождение военной службы (службы) указанными лицами и их статус, несут дисциплинарную 

ответственность.  

2. За административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.1 - 5.26, 5.45 - 5.52, 5.56, 6.3, 

7.29 - 7.32, 7.32.1, главой 8, статьей 11.16 (в части нарушения требований пожарной безопасности вне 

места военной службы (службы) или прохождения военных сборов), главой 12, статьей 14.9, частью 7 

статьи 14.32, статьей 14.55, главами 15 и 16, статьями 17.3, 17.7 - 17.9, частями 1 и 3 статьи 17.14, 

статьями 17.15, 18.1 - 18.4, частями 2.1, 2.6 статьи 19.5, статьями 19.5.7, 19.7.2, частью 5 статьи 19.8, 

статьей 19.12, статьей 20.4 (в части нарушения требований пожарной безопасности вне места военной 

службы (службы) или прохождения военных сборов) и частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, 

лица, указанные в части 1 настоящей статьи, несут административную ответственность на общих 

основаниях.  

Статья 2.6. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц  

1. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на 

территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях.  

2. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие 

административные правонарушения на континентальном шельфе, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, предусмотренные частью 2 статьи 8.16, статьями 8.17 - 8.20, 11.7.1, 

частью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса, подлежат административной ответственности на общих 

основаниях.  

2.1. Иностранное юридическое лицо, совершившее за пределами Российской Федерации 

административное правонарушение, предусмотренное статьей 15.27.3 или 19.28 настоящего Кодекса 

и направленное против интересов Российской Федерации, подлежит административной 

ответственности на общих основаниях.  

3. Вопрос об административной ответственности иностранного гражданина, пользующегося 

иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами и международными договорами Российской Федерации и совершившего на 

территории Российской Федерации административное правонарушение, разрешается в соответствии с 

нормами международного права.  

Статья 2.6.1. Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных 

средств  

1. К административной ответственности за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования (в части административных правонарушений, 

предусмотренных частями 3.1 - 3.4 статьи 8.2 настоящего Кодекса), административные 

правонарушения в области дорожного движения и административные правонарушения в области 

благоустройства территории, административные правонарушения, выразившиеся в несоблюдении 

порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам 

общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, частным 

автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам автомобильных дорог общего 
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пользования регионального, межмуниципального и местного значения, частных автомобильных 

дорог общего пользования, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, 

совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.  

2. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной 

ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут 

подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного 

правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо 

к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.  

Статья 2.6.2. Административная ответственность собственников или иных владельцев 

земельных участков либо других объектов недвижимости  

1. К административной ответственности за административные правонарушения в области 

благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, в части 

содержания, эксплуатации, перемещения, переоборудования либо разрушения объектов 

благоустройства в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются 

собственники или иные владельцы земельных участков либо других объектов недвижимости.  

2. Собственник или иной владелец земельного участка либо другого объекта недвижимости 

освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 

статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент 

фиксации административного правонарушения земельный участок либо другой объект недвижимости 

находился во владении или в пользовании другого лица, либо о том, что административное 

правонарушение совершено в результате противоправных действий других лиц, при этом у 

собственника или иного владельца земельного участка либо другого объекта недвижимости не 

имелось возможности предотвратить совершение административного правонарушения либо им были 

приняты все зависящие от него меры для предотвращения совершения административного 

правонарушения.  

Статья 2.7. Крайняя необходимость  

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом 

интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам 

общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если 

причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.  

Статья 2.8. Невменяемость  

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совершения 

противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 

осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия или иного болезненного состояния психики.  
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Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения  

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, 

должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 

освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием.  

Статья 2.10. Административная ответственность юридических лиц  

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.  

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Кодекса не указано, что установленные 

данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к юридическому лицу, 

данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, и юридического лица, за 

исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть применены только к 

физическому лицу.  

3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.  

4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее 

юридическое лицо.  

5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или 

нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно 

разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в 

связи с которыми было совершено административное правонарушение.  

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается 

вновь возникшее юридическое лицо.  

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность за 

совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно 

привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного 

правонарушения до завершения реорганизации.  

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 3.2 

настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение административного правонарушения до 

завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 

настоящей статьи.  

9. В случае совершения административного правонарушения единоличным исполнительным органом 

юридического лица, имеющим статус юридического лица, административное наказание назначается 

ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц.  

 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ  

Статья 3.1. Цели административного наказания  

1. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за 

совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.  
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2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства 

физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему 

физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.  

Статья 3.2. Виды административных наказаний  

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания:  

1) предупреждение;  

2) административный штраф;  

3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ;  

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;  

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;  

6) административный арест;  

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства;  

8) дисквалификация;  

9) административное приостановление деятельности;  

10) обязательные работы;  

11) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения.  

2. В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, перечисленные 

в пунктах 1 - 4, 9 части 1 настоящей статьи.  

3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 11 части 1 настоящей статьи, 

устанавливаются только настоящим Кодексом.  

Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания  

1. Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу, за исключением права управления транспортным средством соответствующего 

вида, административный арест, дисквалификация, административное приостановление деятельности 

и обязательные работы могут устанавливаться и применяться только в качестве основных 

административных наказаний.  

2. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение 

специального права в виде права управления транспортным средством соответствующего вида, 

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица 

без гражданства, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения могут устанавливаться и применяться в качестве как основного, 

так и дополнительного административного наказания. Лишение специального права в виде права 

управления транспортным средством соответствующего вида применяется в качестве 

дополнительного административного наказания за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных частью 1 статьи 11.7.1, частями 1 и 2 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26, частью 3 

статьи 12.27 настоящего Кодекса.  

3. За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо основное и 

дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в санкции применяемой статьи 

Особенной части настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 

административной ответственности. Если санкция применяемой статьи предусматривает обязательное 

назначение основного и дополнительного административных наказаний, но при этом одно из них не 

может быть назначено лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, назначается только то из административных наказаний, которое 

может быть назначено указанному лицу.  
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Статья 3.4. Предупреждение  

1. Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.  

2. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при 

отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 

объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии 

имущественного ущерба.  

3. В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 

соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации 

об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного 

штрафа подлежит замене на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса.  

Статья 3.5. Административный штраф  

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается 

для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частью 2 

статьи 6.23, частями 5 и 7 статьи 6.35 … шестидесяти миллионов рублей, или может выражаться в 

величине, кратной:  

1) стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения;  

2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения налогов, сборов или таможенных пошлин, либо сумме 

незаконной валютной операции, либо сумме денежных средств, переведенных без открытия 

банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными 

поставщиками платежных услуг, либо сумме средств, зачисленных на электронное средство платежа, 

предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период, либо сумме 

денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо 

сумме денежных средств, кратной размеру ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с 

нарушением установленного срока, либо сумме денежных средств, не возвращенных в установленный 

срок в Российскую Федерацию, либо сумме денежных средств, причитающихся резиденту от 

нерезидента, либо сумме денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени 

юридического лица, либо сумме неуплаченного административного штрафа, либо сумме расчета без 

применения контрольно-кассовой техники;  

3) сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого 

совершено административное правонарушение, либо сумме расходов правонарушителя на 

приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное 

правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено 

административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного 

правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное 

правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации или 

приобретению товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году;  

3.1) сумме выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за 

предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял 

деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в предшествующем 

календарном году;  
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3.2) сумме выручки правонарушителя от реализации топлива за календарный год, предшествующий 

году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате 

выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено 

административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по 

реализации топлива в предшествующем календарном году;  

4) сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара (работы, услуги) вследствие 

неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года;  

4.1) утратил силу. - Федеральный закон от 28.04.2023 N 152-ФЗ;  

5) начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, предметом которого является 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 

имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением или 

иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 - 6 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - контракт), цене контракта, заключенного с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

6) сумме излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо избежало в результате неправомерного 

использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;  

7) незадекларированной сумме наличных денежных средств и (или) стоимости денежных 

инструментов;  

8) сумме средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

использованных не по целевому назначению, либо сумме бюджетного кредита, не перечисленной в 

установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо сумме 

платы за пользование бюджетным кредитом, не перечисленной в установленный срок на счета 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо сумме полученного бюджетного кредита, 

либо сумме полученной бюджетной инвестиции, либо сумме полученной субсидии, либо сумме 

средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

либо сумме средств незаконно произведенных операций;  

9) разности суммы административного штрафа, который был бы наложен за совершение 

административного правонарушения при представлении достоверных сведений (информации), 

необходимых для расчета размера административного штрафа, и суммы наложенного 

административного штрафа;  

10) кадастровой стоимости земельного участка;  

11) стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг;  

12) цене совершенной государственным (муниципальным) унитарным предприятием или 

государственным (муниципальным) учреждением сделки;  

13) сумме денежных средств, которые получены редакцией средства массовой информации, 

вещателем или издателем и информация о получении которых должна предоставляться в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации;  

14) сумме ранее наложенного административного штрафа;  

15) сумме сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате 

производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 

утилизацию отходов от использования товаров;  

16) сумме принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не 

допускается либо заключение договора с которым запрещено.  
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2. Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей, а за совершение 

административного правонарушения в области дорожного движения - менее пятисот рублей, за 

исключением случая, предусмотренного частью 1.3 статьи 32.2 настоящего Кодекса.  

3. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета 

административного правонарушения, а также исходя из суммы неуплаченных налогов, сборов или 

таможенных пошлин, либо суммы незаконной валютной операции, либо суммы денежных средств, 

переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, 

предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, либо суммы средств, зачисленных 

на электронное средство платежа, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за 

отчетный период, либо суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в 

уполномоченных банках, либо суммы денежных средств, кратной размеру ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в 

уполномоченных банках с нарушением установленного срока, либо суммы денежных средств, не 

возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо суммы денежных средств, 

причитающихся резиденту от нерезидента, либо суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или 

оказанных от имени юридического лица, либо суммы средств, полученных из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению, либо суммы 

бюджетного кредита, не перечисленной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, либо суммы платы за пользование бюджетным кредитом, не перечисленной в 

установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо суммы 

полученного бюджетного кредита, либо суммы полученной бюджетной инвестиции, либо суммы 

полученной субсидии, либо суммы средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, либо суммы средств незаконно произведенных операций, либо 

незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, 

либо суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, либо суммы сбора по каждой 

группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, 

импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от 

использования товаров, не может превышать трехкратный размер стоимости предмета 

административного правонарушения либо соответствующей суммы или стоимости, в случаях, 

предусмотренных статьями 7.27 и 7.27.1 настоящего Кодекса, не может превышать пятикратный 

размер стоимости похищенного имущества, в случаях, предусмотренных частями 1 - 2 статьи 14.4.3, 

частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 15.44, частью 1 статьи 15.45 настоящего Кодекса, не может 

превышать пятикратный размер стоимости предмета административного правонарушения, в случае, 

предусмотренном статьей 14.15.2 настоящего Кодекса, не может превышать для граждан 

двадцатипятикратный размер стоимости входного билета на матч чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года, явившегося предметом административного правонарушения, или стоимости 

входного билета на матч чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, указанной в документе, 

дающем право на получение входного билета на матч чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, 

явившемся предметом административного правонарушения, для должностных лиц - тридцатикратный 

размер стоимости входного билета на матч чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, 

явившегося предметом административного правонарушения, или стоимости входного билета на матч 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, указанной в документе, дающем право на получение 

входного билета на матч чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, явившемся предметом 

административного правонарушения, в случаях, предусмотренных статьями 7.1 и 8.8 настоящего 

Кодекса, не может превышать сто тысяч рублей для граждан, триста тысяч рублей для должностных 

лиц, семьсот тысяч рублей для юридических лиц, а в случае, предусмотренном статьей 19.28 

настоящего Кодекса, - стократный размер суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица.  

4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от 

реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное 

правонарушение, либо из суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), 
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на рынке которого совершено административное правонарушение, не может превышать одну двадцать 

пятую совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный 

год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за 

предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял 

деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в предшествующем 

календарном году.  

4.1. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя, 

полученной от реализации товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения 

регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), не может превышать 

двукратную величину излишне полученной выручки за весь период регулирования, в течение которого 

совершалось правонарушение, но не более одного года.  

4.2. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из разности суммы административного 

штрафа, который был бы наложен за совершение административного правонарушения при 

представлении достоверных сведений (информации), необходимых для расчета размера 

административного штрафа, и суммы наложенного административного штрафа, не может превышать 

десятикратный размер наложенного административного штрафа.  

4.3. Размер административного штрафа, кратный сумме ранее наложенного административного 

штрафа, не может превышать двукратный размер наложенного административного штрафа.  

4.4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от 

реализации всех товаров (работ, услуг), не может превышать одну пятую совокупного размера суммы 

выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в 

котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате 

выявления административного правонарушения часть календарного года, если правонарушитель не 

осуществлял деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в 

предшествующем календарном году.  

4.5. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от 

реализации топлива, не может превышать 3 процента суммы выручки от реализации топлива за 

календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения 

часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации топлива в предшествующем 

календарном году.  

4.6. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы принятого платежа в пользу 

лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с 

которым запрещено, не может превышать 40 процентов суммы принятого платежа в пользу лица, 

осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с 

которым запрещено.  

5. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

6. Административный штраф не может применяться к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, 

проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам военных профессиональных 

образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы.  

Статья 3.6. Утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ.  
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Статья 3.7. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения  

1. Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является 

принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность 

субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей.  

2. Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или 

рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или рыболовство является основным 

законным источником средств к существованию.  

3. Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное 

правонарушение, орудия совершения или предмета административного правонарушения:  

подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику;  

изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего 

административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению 

в собственность государства или уничтожению.  

4. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

принадлежащих на праве собственности лицу, не привлеченному к административной 

ответственности за данное административное правонарушение и не признанному в судебном порядке 

виновным в его совершении, не применяется, за исключением административных правонарушений в 

области таможенного дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных главой 16 настоящего 

Кодекса.  

5. Если имущество, полученное в результате совершения административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.27.3 настоящего Кодекса, было приобщено к имуществу, 

приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть имущества, которая соответствует 

стоимости приобщенного имущества.  

Статья 3.8. Лишение специального права  

1. Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее 

предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое нарушение 

порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего 

Кодекса. Лишение физического лица ранее предоставленного ему специального права 

устанавливается также за уклонение от исполнения иного административного наказания, 

назначенного за нарушение порядка пользования этим правом, в случаях, предусмотренных статьями 

Особенной части настоящего Кодекса, за нарушение установленного в соответствии с 

законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование 

специальным правом. Лишение специального права назначается судьей.  

2. Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет.  

3. Лишение специального права в виде права управления транспортным средством не может 

применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, за 

исключением случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных частями 1 

и 2 статьи 12.8, частью 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.10, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 

12.16, статьей 12.24, частью 1 статьи 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса.  

4. Лишение специального права в виде права осуществлять охоту не может применяться к лицам, для 

которых охота является основным законным источником средств к существованию, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 1.2 статьи 8.37 настоящего Кодекса.  

Статья 3.9. Административный арест  

1. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества 

и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо организацию 

повлекшего нарушение общественного порядка массового одновременного пребывания или 
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передвижения граждан в общественных местах, за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения, режима военного положения или правового режима контртеррористической операции 

либо за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических 

средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах до тридцати суток. Административный арест 

назначается судьей.  

2. Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за 

отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и (или) детей-инвалидов либо 

являющимся усыновителями, опекунами или попечителями указанных детей, мужчинам, являющимся 

одинокими родителями и имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и (или) детей-инвалидов 

либо являющимся единственными усыновителями, опекунами или попечителями указанных детей, 

лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, 

призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного 

комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, войск 

национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и 

таможенных органов.  

3. Срок административного задержания включается в срок административного ареста.  

Статья 3.10. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства  

1. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц 

без гражданства заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан 

и лиц через Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской Федерации 

(далее - принудительное выдворение за пределы Российской Федерации), а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в контролируемом самостоятельном 

выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации.  

2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного 

наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и назначается 

судьей, а в случае совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства 

административного правонарушения при въезде в Российскую Федерацию - соответствующими 

должностными лицами.  

3. Административное выдворение за пределы Российской Федерации не может применяться к 

военнослужащим - иностранным гражданам.  

4. При назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства судья, учитывая 

продолжительность проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации, его семейное положение, отношение к уплате налогов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наличие дохода и обеспеченность жильем на территории 

Российской Федерации, род деятельности и профессию, законопослушное поведение, обращение о 

приеме в гражданство Российской Федерации и другие обстоятельства, принимает решение о его 

принудительном выдворении за пределы Российской Федерации или контролируемом 

самостоятельном выезде из Российской Федерации.  

5. В целях исполнения назначенного иностранному гражданину или лицу без гражданства 

административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации 

судья вправе применить к таким лицам содержание в специальном учреждении, предусмотренном 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации".  

6. Административное наказание в виде контролируемого самостоятельного выезда из Российской 

Федерации может быть назначено иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае 

осуществления административного выдворения за пределы Российской Федерации за счет средств 
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таких иностранного гражданина или лица без гражданства либо за счет средств пригласившего их 

органа, дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного 

государства, гражданином которого является выдворяемый иностранный гражданин, международной 

организации либо ее представительства, физического или юридического лица, указанных в статье 16 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации".  

Статья 3.11. Дисквалификация  

1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 

совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, 

осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, либо осуществлять деятельность по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское 

обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий, либо осуществлять деятельность 

в области проведения экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять деятельность в 

области технического осмотра транспортных средств, либо осуществлять деятельность в области 

независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), либо осуществлять 

деятельность в области проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, либо осуществлять медицинскую деятельность или 

фармацевтическую деятельность, либо осуществлять деятельность в области управления 

многоквартирными домами. Административное наказание в виде дисквалификации назначается 

судьей.  

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.  

3. Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, к лицам, осуществляющим 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе 

юридического лица, к членам совета директоров (наблюдательного совета), к лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, к лицам, занимающимся 

частной практикой, к лицам, являющимся работниками многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), 

работниками иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функции многофункционального центра, или работниками государственного учреждения, 

осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества, либо к тренерам, специалистам по спортивной медицине 

или иным специалистам в области физической культуры и спорта, занимающим должности, 

предусмотренные перечнем, утвержденным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо к экспертам в области промышленной безопасности, либо к экспертам в области 

оценки пожарного риска, либо к лицам, осуществляющим деятельность в области проведения 

экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, медицинским работникам, фармацевтическим работникам, либо к лицам, осуществляющим 

деятельность в области управления многоквартирными домами, либо к техническим экспертам в 

области технического осмотра транспортных средств.  

Статья 3.12. Административное приостановление деятельности  

1. Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении 

деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 
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производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное 

приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, 

возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными 

объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения 

существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения 

административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения, в области установленных в соответствии с федеральным законом в 

отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на 

осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан 

и лиц без гражданства к трудовой деятельности, в области порядка управления, в области 

общественного порядка и общественной безопасности, в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в области производства и оборота табачных 

изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для производства такой 

продукции, в области градостроительной деятельности, в области транспортной безопасности, в 

области охраны собственности, в области деятельности по возврату просроченной задолженности, в 

области деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе 

обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, в области применения контрольно-

кассовой техники, в области реализации входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года или документов, дающих право на получение входных билетов на матчи чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года, а также в случае совершения административного 

правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность.  

Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных 

статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания 

не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.  

Административное приостановление деятельности назначается судьей. За административное 

правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 9.1 настоящего Кодекса (в части грубого 

нарушения требований промышленной безопасности), административное приостановление 

деятельности назначается должностными лицами, указанными в пунктах 1 и 4 части 2 статьи 23.31 

настоящего Кодекса.  

2. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста суток. 

Срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического 

приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.  

3. Судья, орган, должностное лицо, назначившие административное наказание в виде 

административного приостановления деятельности, на основании ходатайства лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или 

юридического лица досрочно прекращают исполнение административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены 

обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, послужившие основанием для назначения 

данного административного наказания.  
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Статья 3.13. Обязательные работы  

1. Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим 

административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы назначаются судьей.  

2. Обязательные работы устанавливаются на срок от двадцати до двухсот часов и отбываются не более 

четырех часов в день. Максимальное время обязательных работ может быть увеличено до восьми 

часов в день в порядке, предусмотренном частью 10 статьи 32.13 настоящего Кодекса.  

3. Обязательные работы не применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные 

сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской 

Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных органов.  

Статья 3.14. Административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения  

1. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения заключается во временном запрете гражданину на посещение таких мест в дни 

проведения официальных спортивных соревнований и устанавливается за нарушение правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Административный 

запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

назначается судьей.  

2. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения устанавливается на срок от шести месяцев до семи лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.14 Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. 

Способы защиты права на благоприятную окружающую среду 
 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия  

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:  

окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;  

природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов;  

компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и 

околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле;  

природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 

элементы, сохранившие свои природные свойства;  

природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной 

деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и 

имеющий рекреационное и защитное значение;  

антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей 

и не обладающий свойствами природных объектов;  

естественная экологическая система - объективно существующая часть природной среды, которая 

имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие 

организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны 

между собой обменом веществом и энергией;  

природный комплекс - комплекс функционально и естественно связанных между собой природных 

объектов, объединенных географическими и иными соответствующими признаками;  

природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственной и 

иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, 

растительности, сформированных в единых климатических условиях;  

охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и других негосударственных некоммерческих 

организаций, иных юридических лиц, граждан, направленная на сохранение и восстановление 

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность);  

качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, 

химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью;  

благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных 

объектов;  

негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной деятельности, 

последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды;  
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природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные 

объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления 

и имеют потребительскую ценность;  

использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в 

хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной 

деятельности;  

загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 

свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду;  

загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ и микроорганизмов, которые в количестве и 

(или) концентрациях, превышающих установленные для химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы, оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду, жизнь, здоровье человека;  

нормативы в области охраны окружающей среды - установленные нормативы качества окружающей 

среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается 

устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое 

разнообразие;  

нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые установлены в соответствии с 

физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния 

окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда;  

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду - нормативы, которые установлены в 

соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды;  

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду - нормативы, которые 

установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех источников на 

окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных 

территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 

функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие;  

нормативы допустимых выбросов - нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси химических 

веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, 

допустимые для выброса в атмосферный воздух стационарными источниками;  

нормативы допустимых сбросов - нормативы сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

водные объекты, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси 

химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности радиоактивных 

веществ, допустимые для сброса в водные объекты стационарными источниками;  

нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том числе радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов (далее также - нормативы предельно допустимых концентраций) - 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей 

среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации 

естественных экологических систем;  

нормативы допустимых физических воздействий - нормативы, которые установлены в соответствии с 

уровнями допустимого воздействия физических факторов на окружающую среду и при соблюдении 

которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;  

временно разрешенные выбросы - объем или масса химических веществ либо смеси химических 

веществ, микроорганизмов, иных веществ, разрешенные для выброса в атмосферный воздух и 

устанавливаемые для действующих стационарных источников в целях достижения нормативов 

допустимых выбросов на период выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или 
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достижения технологических нормативов на период реализации программы повышения 

экологической эффективности;  

временно разрешенные сбросы - объем или масса химических веществ либо смеси химических 

веществ, микроорганизмов, иных веществ в сточных водах, разрешенные для сброса в водные объекты 

на период выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или достижения 

технологических нормативов на период реализации программы повышения экологической 

эффективности;  

оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, 

косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 

иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления;  

государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) - 

комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной 

среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка 

и прогноз изменений состояния окружающей среды;  

абзац утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 21.11.2011 N 331-ФЗ;  

абзац утратил силу с 1 июля 2024 года. - Федеральный закон от 25.12.2023 N 683-ФЗ;  

требования в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные требования) - 

предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их 

совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в 

области охраны окружающей среды, федеральными нормами и правилами в области охраны 

окружающей среды и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды;  

экологический аудит - независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды, 

требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой 

деятельности;  

наилучшая доступная технология - технология производства продукции (товаров), выполнения работ, 

оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего 

сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической 

возможности ее применения;  

вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, 

повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных 

ресурсов;  

экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для 

природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера;  

объекты природного наследия - природные объекты, природные памятники, геологические и 

физиографические образования и строго ограниченные зоны, природные достопримечательные места, 

подпадающие под критерии выдающейся универсальной ценности и определенные Конвенцией об 

охране всемирного культурного и природного наследия;  

объекты всемирного природного наследия - объекты природного наследия, включенные в Список 

всемирного наследия;  

экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий;  

вещества, разрушающие озоновый слой (далее - озоноразрушающие вещества), - химические вещества 

и их смеси, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации в области охраны озонового слоя атмосферы;  
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обращение озоноразрушающих веществ - производство, использование, транспортировка, хранение, 

рекуперация, восстановление, рециркуляция (рециклирование) и уничтожение озоноразрушающих 

веществ, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации озоноразрушающих 

веществ;  

рекуперация озоноразрушающих веществ - извлечение, сбор и хранение озоноразрушающих веществ, 

содержащихся в машинах и оборудовании, их составных частях, контейнерах, в ходе их технического 

обслуживания или перед выводом их из эксплуатации;  

восстановление озоноразрушающих веществ - обработка рекуперированных озоноразрушающих 

веществ путем фильтрации, сушки, дистилляции, химической обработки в целях восстановления 

потребительских свойств озоноразрушающих веществ;  

рециркуляция (рециклирование) озоноразрушающих веществ - повторное использование 

рекуперированных озоноразрушающих веществ после их восстановления;  

уничтожение озоноразрушающих веществ - процесс разрушения озоноразрушающих веществ, 

приводящий к их разложению или превращению в вещества, не являющиеся озоноразрушающими 

веществами;  

потребление озоноразрушающих веществ в Российской Федерации - количество произведенных в 

Российской Федерации озоноразрушающих веществ и ввезенных в Российскую Федерацию 

озоноразрушающих веществ, за исключением количества озоноразрушающих веществ, которые:  

вывезены из Российской Федерации;  

произведены в Российской Федерации и подлежат уничтожению с применением технологий, 

утвержденных в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации;  

произведены в Российской Федерации и используются исключительно как сырье для производства 

других химических веществ;  

произведены в Российской Федерации или ввезены в Российскую Федерацию для обеспечения 

основных видов применения, определенных в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации;  

объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, - объект капитального 

строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и 

(или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или 

нескольких земельных участков;  

комплексное экологическое разрешение - документ, который выдается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для 

выполнения требования в области охраны окружающей среды;  

технологические нормативы - нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, нормативы 

допустимых физических воздействий, которые устанавливаются с применением технологических 

показателей;  

технологические показатели - показатели концентрации загрязняющих веществ, объема и (или) массы 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов производства и потребления, 

потребления воды и использования энергетических ресурсов в расчете на единицу времени или 

единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги;  

технические нормативы - нормативы, которые установлены в отношении двигателей передвижных 

источников загрязнения окружающей среды в соответствии с уровнями допустимого воздействия на 

окружающую среду;  

стационарный источник загрязнения окружающей среды (далее - стационарный источник) - источник 

загрязнения окружающей среды, местоположение которого определено с применением единой 

государственной системы координат или который может быть перемещен посредством передвижного 

источника загрязнения окружающей среды;  
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передвижной источник загрязнения окружающей среды - транспортное средство, двигатель которого 

при его работе является источником загрязнения окружающей среды;  

накопленный вред окружающей среде - вред окружающей среде, возникший в результате прошлой 

экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены либо 

были выполнены не в полном объеме;  

объекты накопленного вреда окружающей среде - территории, в том числе акватории, на которых 

выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства, являющиеся 

источником накопленного вреда окружающей среде;  

ликвидация накопленного вреда окружающей среде - мероприятия по устранению вреда окружающей 

среде, возникшего в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по 

устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме;  

система автоматического контроля - комплекс технических средств, обеспечивающих автоматические 

измерения и учет показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих 

веществ, фиксацию и передачу информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) 

сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду;  

информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) - сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления об окружающей среде, в том числе о 

ретроспективном, текущем и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении, 

происходящих в ней процессах и явлениях, а также о воздействии на окружающую среду 

осуществляемой и планируемой хозяйственной и иной деятельности, о проводимых и планируемых 

мероприятиях в области охраны окружающей среды;  

вторичное сырье - продукция, полученная из вторичных ресурсов непосредственно (без обработки) 

или в соответствии с технологическими процессами, методами и способами, предусмотренными 

документами в области стандартизации Российской Федерации, которая может использоваться в 

производстве другой продукции и (или) иной хозяйственной деятельности;  

грунт - поверхностный слой земли, состоящий из минеральных и (или) органических веществ;  

вечномерзлый грунт - грунт, находящийся в криогенном (мерзлотном) состоянии более трех лет 

подряд;  

состояние многолетней (вечной) мерзлоты - совокупность характеристик вечномерзлых грунтов;  

деградация вечномерзлого грунта - процесс периодического протаивания, характеризующийся 

постепенным повышением среднегодовой температуры вечномерзлого грунта, приводящим к 

понижению верхней поверхности слоя вечномерзлого грунта и повышению нижней поверхности слоя 

вечномерзлого грунта;  

государственный фоновый мониторинг состояния многолетней (вечной) мерзлоты - проводимые в 

целях выявления деградации вечномерзлых грунтов долгосрочные наблюдения за явлениями и 

процессами, происходящими в вечномерзлых грунтах на природных объектах, в рамках которых 

осуществляется получение информации о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты, на основе 

которой проводятся анализ, оценка и прогнозирование состояния многолетней (вечной) мерзлоты.  

Статья 2. Законодательство в области охраны окружающей среды  

1. Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на Конституции Российской 

Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.  

2. Настоящий Федеральный закон действует на всей территории Российской Федерации.  

3. Настоящий Федеральный закон действует на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и 

федеральными законами и направлен на обеспечение сохранения морской среды.  
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4. Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды как основы жизни и деятельности 

народов, проживающих на территории Российской Федерации, в целях обеспечения их прав на 

благоприятную окружающую среду, регулируются международными договорами Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

5. Отношения, возникающие в области охраны и рационального использования природных ресурсов, 

их сохранения и восстановления, регулируются международными договорами Российской Федерации, 

земельным, водным, лесным законодательством, законодательством о недрах, животном мире, иным 

законодательством в области охраны окружающей среды и природопользования.  

6. Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той мере, в какой это необходимо 

для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулируются 

законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательством 

об охране здоровья, иным направленным на обеспечение благоприятной для человека окружающей 

среды законодательством.  

7. Отношения в области охраны окружающей среды, возникающие при установлении обязательных 

требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям (далее - продукция), или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, регулируются законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.  

Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды  

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 

осуществляться на основе следующих принципов:  

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;  

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;  

научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, 

общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей 

среды;  

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые 

условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;  

ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;  

платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;  

независимость государственного экологического контроля (надзора);  

презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;  

обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности;  

обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки 

проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу 

граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области охраны окружающей 

среды;  

учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  
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приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных 

комплексов;  

допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из 

требований в области охраны окружающей среды;  

обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и 

социальных факторов;  

обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и других негосударственных некоммерческих 

организаций, иных юридических лиц, граждан;  

сохранение биологического разнообразия;  

обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность 

или планирующим осуществление такой деятельности;  

запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы 

для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации 

естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям 

окружающей среды;  

соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, 

а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую 

среду, в соответствии с законодательством;  

ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;  

организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование 

экологической культуры;  

участие общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций, иных 

юридических лиц, граждан в решении задач охраны окружающей среды;  

международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей среды;  

обязательность финансирования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приводит или может привести 

к загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного 

воздействия на окружающую среду, устранению последствий этого воздействия.  

Статья 4. Объекты охраны окружающей среды  

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 

и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты 

природной среды, природные объекты и природные комплексы.  

Статья 4.1. Загрязняющие вещества  

1. Загрязняющие вещества, в отношении которых применяются меры государственного регулирования 

в области охраны окружающей среды, определяются:  

с учетом уровня токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных свойств химических и иных 

веществ, в том числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способности 

к преобразованию в окружающей среде в соединения, обладающие большей токсичностью;  

с учетом данных государственного экологического мониторинга и социально-гигиенического 

мониторинга;  
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при наличии методик (методов) измерения загрязняющих веществ.  

2. Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды, устанавливается Правительством Российской 

Федерации.  

Статья 4.2. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду  

1. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня 

такого воздействия подразделяются на четыре категории:  

объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к 

областям применения наилучших доступных технологий, - объекты I категории;  

объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты II 

категории;  

объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты III 

категории;  

объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты IV 

категории.  

2. При установлении критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к соответствующей категории, 

учитываются:  

уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) иной деятельности (отрасль, 

часть отрасли, производство);  

уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих веществ, содержащихся в 

выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также классы опасности отходов производства и 

потребления;  

классификация промышленных объектов и производств;  

особенности осуществления деятельности в области использования атомной энергии.  

3. Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

4. Присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, I - III 

категории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Категория объекта может быть изменена при 

актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую 

среду.  

Статья 4.3. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)  

1. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) является общедоступной 

информацией, к которой не может быть ограничен доступ, за исключением информации, отнесенной 

законодательством Российской Федерации к государственной тайне.  

2. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация), обладателями которой 

являются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, предоставляется указанными органами в 

порядке, установленном Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 

с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

3. Федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, которые обладают информацией о состоянии 

окружающей среды (экологической информацией), или уполномоченные ими организации размещают 

на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и с 
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использованием федеральной государственной информационной системы состояния окружающей 

среды информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию) в форме открытых 

данных, содержащую в том числе сведения (сообщения, данные):  

1) о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение атмосферного 

воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв;  

2) о радиационной обстановке;  

3) о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ;  

4) об обращении с отходами производства и потребления;  

5) о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду;  

6) о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты, а также о мерах по предупреждению последствий 

деградации вечномерзлых грунтов;  

7) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.  

4. Правила размещения и обновления федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

или уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей среды 

(экологической информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе содержание информации о состоянии окружающей среды (экологической 

информации) и форма ее размещения, утверждаются Правительством Российской Федерации.  

5. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) предоставляется 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления гражданам, общественным объединениям 

и другим негосударственным некоммерческим организациям, иным юридическим лицам на 

безвозмездной основе, если иное не установлено Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-

ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления", законодательством Российской Федерации в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях.  

Статья 4.4. Федеральная государственная информационная система состояния окружающей 

среды  

1. В целях обеспечения органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций и населения информацией о состоянии окружающей среды (экологической 

информацией), сбора, обработки и анализа такой информации, а также оценки состояния окружающей 

среды и прогнозирования его изменений под воздействием природных и (или) антропогенных 

факторов создается федеральная государственная информационная система состояния окружающей 

среды (далее в настоящей статье - информационная система).  

2. Информационная система содержит следующую информацию:  

1) о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение атмосферного 

воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв и иных компонентов природной среды;  

2) о радиационной обстановке;  

3) о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ;  

4) об обращении с отходами производства и потребления;  

5) о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду;  

6) о состоянии экологической системы озера Байкал;  

7) о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты, а также о мерах по предупреждению последствий 

деградации вечномерзлых грунтов;  
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8) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.  

3. Порядок создания, эксплуатации и развития информационной системы, перечень видов 

размещаемой в ней информации и ее состав, требования к форме и формату размещения такой 

информации, в том числе к виду электронной подписи, порядок и условия размещения такой 

информации в информационной системе, в том числе сроки и периодичность ее размещения, перечень 

поставщиков такой информации, порядок доступа к информации, содержащейся в данной 

информационной системе, устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

4. Обладателем информации, содержащейся в информационной системе, является Российская 

Федерация. Правомочия обладателя указанной информации от имени Российской Федерации, а также 

функции заказчика информационной системы осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды. Оператором 

информационной системы является публично-правовая компания по формированию комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".  

5. Субъектами, обязанными размещать в информационной системе на безвозмездной основе 

информацию, указанную в пункте 2 настоящей статьи, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи (далее - поставщики 

информации), являются федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридические лица, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые обязаны представлять в 

федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления информацию о состоянии окружающей среды 

(экологическую информацию) в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6. Информация о результатах государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды), о результатах осуществления государственного экологического 

контроля (надзора), информация, содержащаяся в отчетах об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля, размещаются в информационной 

системе.  

7. Доступ поставщиков информации к информационной системе для размещения в ней информации 

осуществляется посредством единой системы идентификации и аутентификации.  

8. Поставщики информации обеспечивают полноту, достоверность, актуальность информации и 

своевременность ее размещения в информационной системе.  

9. Оператор информационной системы обеспечивает сохранность и неизменность принимаемой и 

передаваемой с использованием информационной системы информации.  

10. Пользователями информации, содержащейся в информационной системе, являются органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица, физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели. Порядок доступа к указанной информации устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

11. Информация, содержащаяся в информационной системе, используется органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, при планировании и осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности.  

12. В случае, если информация, которая должна размещаться в информационной системе, содержится 

в иных государственных или муниципальных информационных системах, государственных реестрах 

и включается в иные государственные или муниципальные информационные системы, 

государственные реестры в обязательном порядке, такая информация подлежит размещению в 

информационной системе из указанных иных государственных или муниципальных информационных 

систем, государственных реестров в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Операторы указанных иных государственных или муниципальных информационных систем, а также 



361 
 

федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие ведение указанных иных 

государственных реестров, обязаны разместить соответствующие сведения в информационной 

системе или обеспечить оператору информационной системы доступ к информации, содержащейся в 

указанных иных государственных или муниципальных информационных системах, государственных 

реестрах, с соблюдением порядка межведомственного информационного взаимодействия.  

13. Информация, размещенная в информационной системе и свидетельствующая об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе стихийного бедствия, а также о состоянии 

окружающей среды в границах зон чрезвычайных ситуаций, подлежит незамедлительному 

представлению в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в порядке межведомственного информационного взаимодействия.  

14. Информация, размещенная в информационной системе и свидетельствующая о возможном 

вредном воздействии на человека, подлежит незамедлительному представлению в органы, 

уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

контроль (надзор) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.  

15. Порядок межведомственного информационного взаимодействия при ведении информационной 

системы, в том числе состав и объем информации, подлежащей размещению в информационной 

системе в порядке данного взаимодействия, порядок и сроки размещения такой информации в 

информационной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

16. На основе информации, размещенной в информационной системе, федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, 

подготавливает ежегодный государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды, 

порядок подготовки и распространения которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации.  

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ДРУГИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды  

1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды 

и на возмещение вреда окружающей среде.  

2. Граждане имеют право:  

создавать общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;  

направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 

организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации 

о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;  

принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе 

подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 

противоречащих законодательству Российской Федерации акциях, а также принимать участие в 

общественных обсуждениях при проведении оценки воздействия на окружающую среду;  

выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее 

проведении в установленном порядке;  

оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в 

решении вопросов охраны окружающей среды;  
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обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного 

воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;  

предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 

обязательных требований;  

осуществлять другие предусмотренные законодательством права.  

3. Граждане обязаны:  

сохранять природу и окружающую среду;  

бережно относиться к природе и природным богатствам;  

соблюдать иные требования законодательства.  

Статья 12. Права и обязанности общественных объединений и других негосударственных 

некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды  

1. Общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации имеют 

право осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды, в том числе:  

разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном порядке программы в области 

охраны окружающей среды, защищать права и законные интересы граждан в области охраны 

окружающей среды, привлекать на добровольной основе граждан к осуществлению деятельности в 

области охраны окружающей среды;  

за счет собственных и привлеченных средств осуществлять и пропагандировать деятельность в 

области охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов, обеспечения 

экологической безопасности;  

оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в 

решении вопросов охраны окружающей среды;  

организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, сбор подписей под 

петициями и принимать участие в указанных мероприятиях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, вносить предложения о проведении референдумов по вопросам охраны 

окружающей среды и об обсуждении проектов, касающихся охраны окружающей среды;  

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и к 

должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной 

деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан;  

участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, реализация 

которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество 

граждан, в том числе участвовать в общественных обсуждениях при проведении оценки воздействия 

на окружающую среду;  

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, 

заявлениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 

негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;  

организовывать и проводить в установленном порядке слушания по вопросам проектирования, 

размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может нанести вред окружающей 

среде, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;  

организовывать и проводить в установленном порядке общественную экологическую экспертизу;  

рекомендовать своих представителей для участия в проведении государственной экологической 

экспертизы;  
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подавать в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, суд обращения об отмене 

решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, 

хозяйственная и иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, об ограничении, о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду;  

предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 

обязательных требований;  

осуществлять другие предусмотренные законодательством права.  

2. Общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации при 

осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды обязаны соблюдать требования в 

области охраны окружающей среды.  

Статья 13. Меры по обеспечению прав граждан, общественных объединений и других 

негосударственных некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды  

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны оказывать 

содействие гражданам, общественным объединениям и другим негосударственным некоммерческим 

организациям в реализации их прав в области охраны окружающей среды.  

2. При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред 

окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или 

результатов референдума.  

3. Должностные лица, препятствующие реализации прав граждан, общественных объединений и 

других негосударственных некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Глава XII. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Статья 70. Научные исследования в области охраны окружающей среды  

1. Научные исследования в области охраны окружающей среды проводятся в целях социального, 

экономического и экологически сбалансированного развития Российской Федерации, создания 

научной основы охраны окружающей среды, разработки научно обоснованных мероприятий по 

улучшению и восстановлению окружающей среды, обеспечению устойчивого функционирования 

естественных экологических систем, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов, обеспечению экологической безопасности.  

2. Научные исследования в области охраны окружающей среды проводятся в целях:  

разработки концепций, научных прогнозов и планов сохранения и восстановления окружающей 

среды;  

оценки последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду;  

совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды, создания нормативов и 

иных нормативных документов, федеральных норм и правил в области охраны окружающей среды;  

разработки и совершенствования показателей комплексной оценки воздействия на окружающую 

среду, способов и методов их определения;  

разработки и создания наилучших технологий в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов;  

разработки программ реабилитации территорий, отнесенных к зонам экологического бедствия;  

разработки мероприятий по сохранению и развитию природного потенциала и рекреационного 

потенциала Российской Федерации;  
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иных целях в области охраны окружающей среды.  

3. Научные исследования в области охраны окружающей среды проводятся научными организациями 

в соответствии с федеральным законом о науке и государственной научно-технической политике.  

 

Глава XIII. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Статья 71. Всеобщность и комплексность экологического образования  

В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в 

области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и комплексного 

экологического образования, включающая в себя общее образование, среднее профессиональное 

образование, высшее образование и дополнительное профессиональное образование специалистов, а 

также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, 

общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации, иные 

юридические лица, граждан.  

Статья 72. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.  

Статья 73. Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности  

1. Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности.  

2. Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, осуществляется в соответствии с законодательством.  

Статья 74. Экологическое просвещение  

1. В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к 

природе, рационального использования природных ресурсов осуществляется экологическое 

просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, 

информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.  

2. Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве в области 

охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности, 

осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, средствами массовой 

информации, общественными объединениями и другими негосударственными некоммерческими 

организациями, иными юридическими лицами, гражданами.  

 

 

 

 

 

Глава XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Статья 75. Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды  
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За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством.  

Статья 75.1. Использование средств от административных штрафов за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования  

1. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, а также суммы административных штрафов, установленных законами субъектов 

Российской Федерации за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования, зачисленные в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 

бюджеты, направляются на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) 

организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) объектов накопленного вреда 

окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) 

снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.  

2. Использование средств от административных штрафов за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, зачисленных в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты, осуществляется в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 

1 настоящей статьи, субъекта Российской Федерации, утвержденным уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

3. Порядок разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

субъекта Российской Федерации, а также состав такого плана и требования к его содержанию 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

4. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, зачисленные в федеральный бюджет, за исключением административных 

штрафов, налагаемых за указанные правонарушения на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, направляются на инвентаризацию объектов накопленного вреда окружающей 

среде, и (или) организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде, и (или) иные 

мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации.  

5. Административные штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, за исключением административных штрафов, налагаемых за указанные 

правонарушения на особо охраняемых природных территориях федерального значения, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящей статьей.  

Статья 76. Разрешение споров в области охраны окружающей среды  

Споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством.  

Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде  

1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее 

загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 

деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных 
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ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 

возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.  

2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, в том числе на проект которой имеется положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов 

природной среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем.  

3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами 

и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.  

Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды  

1. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного 

суда.  

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 

выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, 

при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей 

среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды.  

2. На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей среде, причиненный 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, может быть возмещен 

посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ.  

2.1. При определении размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства 

в области охраны окружающей среды, учитываются понесенные лицом, причинившим 

соответствующий вред, затраты по устранению такого вреда. Порядок и условия учета этих затрат 

устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  

3. Иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 

требований, могут быть предъявлены в течение двадцати лет.  

Статья 78.1. Особенности возмещения вреда окружающей среде при сбросе загрязняющих 

веществ через централизованные системы водоотведения поселений или городских округов  

1. При причинении вреда окружающей среде в результате сброса объектами централизованных систем 

водоотведения поселений или городских округов технологически нормируемых веществ (за 

исключением случая, установленного пунктом 2 настоящей статьи), а также в случае причинения 

вреда окружающей среде в результате сброса в централизованные системы водоотведения поселений 

или городских округов загрязняющих веществ, не относящихся к технологически нормируемым 

веществам и образовавшихся в результате хозяйственной или иной деятельности объектов 

организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов, такой вред в полном объеме возмещается организациями, эксплуатирующими эти системы.  

2. В случае причинения вреда окружающей среде при сбросе объектами централизованных систем 

водоотведения поселений или городских округов загрязняющих веществ, не относящихся к 

технологически нормируемым веществам (за исключением случаев причинения вреда окружающей 

среде в результате сброса в централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов таких веществ, образовавшихся в результате хозяйственной или иной деятельности объектов 
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организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов), а также в случае причинения вреда окружающей среде при сбросе объектами 

централизованных систем водоотведения поселений или городских округов технологически 

нормируемых веществ при превышении абонентами в три и более раза нормативов состава сточных 

вод по таким веществам или совершении сброса таких веществ иными лицами вред, причиненный 

окружающей среде, возмещается абонентами, допустившими сброс сточных вод, не соответствующих 

нормативам состава сточных вод, или иными лицами, допустившими сброс загрязняющих веществ в 

централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, приведший к 

причинению вреда окружающей среде. При невыявлении абонентов, допустивших сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, 

или иных лиц, допустивших сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения 

поселений или городских округов, приведший к причинению вреда окружающей среде, такой вред 

возмещается организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения 

поселений или городских округов.  

3. Порядок возмещения вреда, причиненного водному объекту при сбросе загрязняющих веществ в 

водные объекты и централизованные системы водоотведения поселений или городских округов 

организациями, осуществляющими водоотведение, и их абонентами устанавливается Правительством 

Российской Федерации.  

Статья 78.2. Использование средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, 

уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

вследствие нарушений обязательных требований  

1. Средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе 

водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, 

уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе 

водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, зачисленные в бюджеты 

субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, направляются на выявление объектов 

накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде в случае наличия на территории субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные 

мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности.  

2. Использование средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 

обязательных требований, зачисленных в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 

бюджеты, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, субъекта 

Российской Федерации, утвержденным уполномоченным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.  

3. Порядок разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

субъекта Российской Федерации, а также состав такого плана и требования к его содержанию 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

4. Средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 

нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 

требований, зачисленные в федеральный бюджет (за исключением средств от платежей по искам о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
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требований на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также от 

платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

вследствие нарушений обязательных требований на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения), направляются на инвентаризацию объектов накопленного вреда 

окружающей среде, и (или) организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде, и (или) 

иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации с учетом 

предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в области охраны окружающей среды, территории которых подверглись 

негативному воздействию на окружающую среду вследствие причинения такого вреда.  

5. Средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 

нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 

требований (за исключением средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 

требований на особо охраняемых природных территориях федерального значения), носят целевой 

характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящей статьей.  

Статья 79. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды  

1. Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды 

в результате хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит 

возмещению в полном объеме.  

2. Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в 

результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется в 

соответствии с законодательством.  

Статья 80. Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности 

лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды  

Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности юридических и 

физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей 

среды, рассматриваются судом или арбитражным судом.  

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.15 Уголовное право 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации  

1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.  

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных 

принципах и нормах международного права.  

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации  

1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.  

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной 

ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния 

признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового 

характера за совершение преступлений.  

Статья 3. Принцип законности  

1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только настоящим Кодексом.  

2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.  

Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом  

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств.  

Статья 5. Принцип вины  

1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена 

его вина.  

2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается.  

Статья 6. Принцип справедливости  

1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.  

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.  

Статья 7. Принцип гуманизма  

1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.  

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства.  
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Статья 8. Основание уголовной ответственности  

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.  

 

Глава 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Статья 14. Понятие преступления  

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания.  

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-

либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности.  

Статья 15. Категории преступлений  

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные 

настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней 

тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.  

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 

трех лет лишения свободы.  

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.  

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 

Кодексом, не превышает пятнадцати лет лишения свободы.  

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или 

более строгое наказание.  

6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд 

вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию 

преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей 

статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое 

более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более 

мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.  

Статья 16. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.  

Статья 17. Совокупность преступлений  

1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более 

преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо несет 

уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или 

части статьи настоящего Кодекса.  
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2. Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настоящего Кодекса.  

3. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 

отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.  

Статья 18. Рецидив преступлений  

1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление.  

2. Рецидив преступлений признается опасным:  

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению 

свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней 

тяжести к лишению свободы;  

б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо 

тяжкое преступление к реальному лишению свободы.  

3. Рецидив преступлений признается особо опасным:  

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению 

свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы;  

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за 

тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.  

4. При признании рецидива преступлений не учитываются:  

а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;  

б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;  

в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым 

предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения 

приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, 

а также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса.  

5. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных 

настоящим Кодексом, а также иные последствия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

 

Глава 4. ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Статья 19. Общие условия уголовной ответственности  

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного настоящим Кодексом.  

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность  

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста.  

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 

похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство 

(статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), прохождение обучения 

в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом 
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сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть 

вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном 

формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая 

статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), 

вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 

360), акт международного терроризма (статья 361).  

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй 

настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

он не подлежит уголовной ответственности.  

Статья 21. Невменяемость  

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного 

деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 

хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо 

иного болезненного состояния психики.  

2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в 

состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского 

характера, предусмотренные настоящим Кодексом.  

Статья 22. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости  

1. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не 

могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности.  

2. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении 

наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.  

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения  

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 

ответственности.  

 

Глава 9. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

Статья 43. Понятие и цели наказания  

1. Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание 

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.  
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2. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.  

Статья 44. Виды наказаний  

Видами наказаний являются:  

а) штраф;  

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;  

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;  

г) обязательные работы;  

д) исправительные работы;  

е) ограничение по военной службе;  

ж) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;  

з) ограничение свободы;  

з.1) принудительные работы;  

и) арест;  

к) содержание в дисциплинарной воинской части;  

л) лишение свободы на определенный срок;  

м) пожизненное лишение свободы;  

н) смертная казнь.  

Статья 45. Основные и дополнительные виды наказаний  

1. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные 

работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный 

срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных видов 

наказаний.  

2. Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и ограничение свободы применяются в качестве как основных, так и дополнительных 

видов наказаний.  

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

применяется только в качестве дополнительных видов наказаний.  

Статья 46. Штраф  

1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.  

2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо 

исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, подкупа 

работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 

закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра 

(третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости 

денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только в случаях, 

специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за 

исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого 

подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 

осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа 

арбитра (третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 
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стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме 

коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы 

заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, подкупа арбитра (третейского судьи), взятки или сумме незаконно 

перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается в 

размере до стократной суммы таких подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных 

средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч 

рублей и более пятисот миллионов рублей.  

3. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и 

имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения 

осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить 

штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет.  

4. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.  

5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за 

исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной 

стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным 

наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в 

размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого 

подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в 

пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

При этом назначенное наказание не может быть условным.  

Статья 47. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью  

1. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного 

самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.  

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от 

шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания. В случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на 

срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания.  

3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве наказания 

за соответствующее преступление, если с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

4. В случае назначения этого вида наказания в качестве дополнительного к обязательным работам, 

исправительным работам, ограничению свободы, а также при условном осуждении его срок 

исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу. В случае назначения лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 

дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, 

принудительным работам, лишению свободы оно распространяется на все время отбывания указанных 

основных видов наказаний, но при этом его срок исчисляется с момента их отбытия.  

 

 



375 
 

Статья 48. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград  

При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также за совершение 

преступлений, предусмотренных частью первой статьи 207.3, статьями 280, 280.1, частью первой 

статьи 280.3, частью первой статьи 280.4, частью первой статьи 282, статьей 282.4, частями первой и 

второй статьи 284.1, статьями 284.2, 284.3, 354.1 настоящего Кодекса, с учетом личности виновного 

суд может лишить его специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград.  

Статья 49. Обязательные работы  

1. Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или 

учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых 

они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями.  

2. Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов 

и отбываются не свыше четырех часов в день.  

3. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются 

принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный 

отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока принудительных работ или 

лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за 

восемь часов обязательных работ.  

4. Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 

на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.  

Статья 50. Исправительные работы  

1. Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не 

имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы по 

основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает 

исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию 

с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.  

2. Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет.  

3. Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.  

4. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может 

заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один 

день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ.  

5. Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 

судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.  

Статья 51. Ограничение по военной службе  

1. Ограничение по военной службе назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершение преступлений 

против военной службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по 
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контракту, вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса.  

2. Из денежного довольствия осужденного к ограничению по военной службе производятся удержания 

в доход государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше двадцати процентов. Во 

время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании, 

а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.  

Статья 52. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.  

Статья 53. Ограничение свободы  

1. Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: 

не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать 

определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального 

образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не 

посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных 

мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без 

согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в 

специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. 

Установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без 

согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы 

территории соответствующего муниципального образования является обязательным.  

2. Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного 

вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также на срок 

от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам 

или лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса.  

3. В период отбывания ограничения свободы суд по представлению специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, может отменить частично либо дополнить ранее установленные осужденному 

ограничения.  

4. Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, осуществляется в порядке, 

предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, а также 

издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти.  

5. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в 

качестве основного вида наказания, суд по представлению специализированного государственного 

органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы, может заменить неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением 

свободы из расчета один день принудительных работ за два дня ограничения свободы или один день 

лишения свободы за два дня ограничения свободы.  

6. Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории Российской 

Федерации.  

Статья 53.1. Принудительные работы  

1. Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за совершение 

преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.  
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2. Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления 

осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет 

заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами. При 

назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет, за исключением случаев 

замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 80 

настоящего Кодекса, принудительные работы не применяются.  

3. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых 

учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.  

4. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, за исключением случаев 

замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 80 

настоящего Кодекса.  

5. Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход 

государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-

исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до 

двадцати процентов.  

6. В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо признания осужденного 

к принудительным работам злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных 

работ неотбытая часть наказания заменяется лишением свободы из расчета один день лишения 

свободы за один день принудительных работ.  

7. Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами 

первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 

лет, лицам, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и признанным полностью неспособными к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также военнослужащим.  

Статья 54. Арест  

1. Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и 

устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или 

исправительных работ арестом он может быть назначен на срок менее одного месяца.  

2. Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 

возрасте до четырнадцати лет.  

3. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.  

Статья 55. Содержание в дисциплинарной воинской части  

1. Содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 

на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом срока службы по призыву. Это наказание устанавливается на срок 

от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса за совершение преступлений против военной службы, а также в случаях, 

когда характер преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения 

свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на 

тот же срок.  

2. При содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы срок содержания в 

дисциплинарной воинской части определяется из расчета один день лишения свободы за один день 

содержания в дисциплинарной воинской части.  
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Статья 56. Лишение свободы на определенный срок  

1. Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в 

колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Наказание в виде 

лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление 

небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 

настоящего Кодекса, за исключением преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, 

частью первой статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса, или только если соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса лишение свободы предусмотрено как единственный вид 

наказания.  

2. Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет.  

3. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.  

4. За исключением случаев, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, при частичном или 

полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений 

максимальный срок лишения свободы не может быть более двадцати пяти лет, а по совокупности 

приговоров - более тридцати лет.  

5. В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 

205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 210, статьей 

210.1, частью четвертой статьи 211, статьями 277, 278, 279, 353, 356, 357, 358, 360 и 361 настоящего 

Кодекса, при частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по 

совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более тридцати лет, 

а по совокупности приговоров - более тридцати пяти лет.  

Статья 57. Пожизненное лишение свободы  

1. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения 

и общественной нравственности, общественной безопасности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

2. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 

приговора шестидесятипятилетнего возраста.  

Статья 58. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения  

1. Отбывание лишения свободы назначается:  

а) лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным 

к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее 

не отбывавшим лишение свободы, - в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения 

преступления и личности виновного суд может назначить указанным лицам отбывание наказания в 

исправительных колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения;  

б) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не 

отбывавшим лишение свободы, а также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива, - в исправительных 

колониях общего режима;  

в) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не 

отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима;  

г) мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве 

преступлений - в исправительных колониях особого режима.  

2. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений на срок 

свыше пяти лет, за совершение преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частью второй статьи 
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205.4, частью первой статьи 206, частью первой статьи 211, статьями 220, 221, 360 настоящего 

Кодекса, а также при особо опасном рецидиве преступлений отбывание части срока наказания может 

быть назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает время содержания осужденного под стражей до 

вступления в законную силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме.  

2.1. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, частями второй - четвертой статьи 206, статьей 208, частями 

второй - четвертой статьи 211, статьями 277 - 279, 281 - 281.2, частью первой статьи 281.3, статьями 

317, 361 настоящего Кодекса, отбывание части срока наказания назначается в тюрьме. При этом 

период отбывания наказания в тюрьме после зачета времени содержания лица под стражей до 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда должен составлять не менее одного года. 

Определение вида исправительного учреждения для отбывания срока наказания, оставшегося после 

отбытия части срока наказания в тюрьме, осуществляется по правилам, установленным настоящей 

статьей.  

3. Лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста, отбывание наказания назначается в воспитательных колониях.  

4. Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации.  

Статья 59. Смертная казнь  

1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо 

тяжкие преступления, посягающие на жизнь.  

2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте 

до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста.  

2.1. Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным 

государством для уголовного преследования в соответствии с международным договором Российской 

Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством 

иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление 

не предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи либо смертная казнь 

не может быть ему назначена по иным основаниям.  

3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или 

лишением свободы на срок двадцать пять лет.  

 

Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних  

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.  

2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от 

наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа.  

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним  

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:  

а) штраф;  

б) лишение права заниматься определенной деятельностью;  

в) обязательные работы;  
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г) исправительные работы;  

д) ограничение свободы;  

е) лишение свободы на определенный срок.  

2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его 

родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от одной 

тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев.  

3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в 

выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или 

основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте 

до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до 

шестнадцати лет - трех часов в день.  

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного года.  

5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания 

на срок от двух месяцев до двух лет.  

6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в 

воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления небольшой тяжести впервые.  

6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за 

совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину.  

6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение, 

совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с 

учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об условном 

осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение 

определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса.  

7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с 

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.  

Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему  

1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных статьей 

60 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического 

развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.  

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с 

другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.  

Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия  

1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.  

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного 

воздействия:  
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а) предупреждение;  

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа;  

в) возложение обязанности загладить причиненный вред;  

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.  

3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй настоящей статьи, устанавливается 

продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести 

и от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления средней тяжести.  

4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного 

органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности.  

Статья 91. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия  

1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и 

последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом.  

2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на 

специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением.  

3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного положения 

несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.  

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут 

предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, в 

том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания 

вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения 

специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено 

также требование возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью 

специализированного государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим.  

Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних  

1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или средней тяжести, 

может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, предусмотренных частью второй статьи 90 настоящего Кодекса.  

2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней 

тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа применяется как принудительная мера воспитательного 

воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях 

воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний 

может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не 

более чем на три года.  

3 - 4. Утратили силу. - Федеральный закон от 21.11.2022 N 446-ФЗ.  

5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями первой и второй 

статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, частью первой статьи 126, частью 

третьей статьи 127, частью второй статьи 131, частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, 

частью второй статьи 161, частями первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью 

первой статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, частью первой статьи 206, частью 

второй статьи 208, частью второй статьи 210, частью первой статьи 211, частями второй и третьей 
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статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью первой статьи 228.1, частями первой и второй 

статьи 229, статьей 360 настоящего Кодекса, освобождению от наказания в порядке, предусмотренном 

частью второй настоящей статьи, не подлежат.  

Статья 93. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания  

1. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к лицу, 

совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденному к лишению свободы, 

после фактического отбытия:  

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней 

тяжести либо за тяжкое преступление;  

б) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление.  

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к осужденным к 

лишению свободы беременной женщине или женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырех лет, 

находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, совершившим преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания, 

назначенного судом за преступление небольшой тяжести.  

Статья 94. Сроки давности  

Сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 настоящего Кодекса, при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания сокращаются 

наполовину.  

Статья 95. Сроки погашения судимости  

Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки погашения 

судимости, предусмотренные частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса, сокращаются и 

соответственно равны:  

а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем лишение свободы;  

б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести;  

в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.  

Статья 96. Применение положений настоящей главы к лицам в возрасте от восемнадцати до 

двадцати лет  

В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд может применить 

положения настоящей главы к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до 

двадцати лет, кроме помещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

либо воспитательную колонию.  

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.16 Гражданское процессуальное право 

 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Законодательство о гражданском судопроизводстве 

1. Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции определяется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О судебной системе 

Российской Федерации", настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ними другими 

федеральными законами, порядок гражданского судопроизводства у мирового судьи – также 

Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации". 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила гражданского 

судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законом, применяются правила международного 

договора. Не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может 

быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом. 

3. Гражданское судопроизводство ведется в соответствии с федеральными законами, действующими 

во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, совершения отдельных процессуальных 

действий или исполнения судебных постановлений (судебных приказов, решений суда, определений 

суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции), постановлений других органов. 

4. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе 

гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи (далее также 

– суд) применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии 

такой нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации 

(аналогия права). 

Статья 2. Задачи гражданского судопроизводства 

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, 

трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать 

укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию 

уважительного отношения к закону и суду, мирному урегулированию споров. 

Статья 3. Право на обращение в суд 

1. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или 

законных интересов. 

1.1. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд 

на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. 

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы в электронном виде могут 

быть поданы участником судебного процесса посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг), либо информационной системы, 

определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации, либо систем электронного документооборота участников процесса с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 
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Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются 

посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, информационной системы, 

определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации, могут быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком, определяемым Верховным Судом Российской 

Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, если настоящим 

Кодексом не установлено, что указанные документы должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются 

посредством систем электронного документооборота участников процесса, должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2. Отказ от права на обращение в суд недействителен. 

3. По соглашению сторон спор, возникший из гражданско-правовых отношений, а также 

индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается 

рассмотрение гражданского дела по существу, могут быть переданы сторонами на рассмотрение 

третейского суда, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и федеральным законом. 

4. Заявление подается в суд после соблюдения претензионного или иного досудебного порядка 

урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров. 

5. Стороны после обращения в суд вправе использовать примирительные процедуры для 

урегулирования спора. 

Статья 4. Возбуждение гражданского дела в суде 

1. Суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод 

и законных интересов. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, гражданское 

дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, 

свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Статья 5. Осуществление правосудия только судами 

Правосудие по гражданским делам, относящимся к компетенции судов общей юрисдикции, 

осуществляется только этими судами по правилам, установленным законодательством о гражданском 

судопроизводстве. 

Статья 6. Равенство всех перед законом и судом 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед законом и судом всех 

граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и других обстоятельств, а также всех организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и других 

обстоятельств. 

Статья 6.1. Разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения судебного 

постановления 

1. Судопроизводство в судах и исполнение судебного постановления осуществляются в разумные 

сроки. 

2. Разбирательство дел в судах осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. 

Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, 

но судопроизводство должно осуществляться в разумный срок. 
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3. При определении разумного срока судебного разбирательства, который включает в себя период со 

дня поступления искового заявления или заявления в суд первой инстанции до дня принятия 

последнего судебного постановления по делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и 

фактическая сложность дела, поведение участников гражданского процесса, достаточность и 

эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и общая 

продолжительность судопроизводства по делу. 

4. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе с заменой судьи, а также 

рассмотрение дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве 

оснований для превышения разумного срока судопроизводства по делу. 

5. Правила определения разумного срока судопроизводства по делу, предусмотренные частями 

третьей и четвертой настоящей статьи, применяются также при определении разумного срока 

исполнения судебных актов. 

6. В случае, если после принятия искового заявления или заявления к производству дело длительное 

время не рассматривалось и судебный процесс затягивался, заинтересованные лица вправе обратиться 

к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 

7. Заявление об ускорении рассмотрения дела рассматривается председателем суда в пятидневный 

срок со дня поступления заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель суда 

выносит мотивированное определение, в котором может быть установлен срок проведения судебного 

заседания по делу и (или) могут быть указаны действия, которые следует осуществить для ускорения 

судебного разбирательства. 

Статья 7. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел 

1. Гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями этих судов единолично или 

в предусмотренных федеральным законом случаях коллегиально. 

2. В случае, если настоящим Кодексом судье предоставлено право единолично рассматривать 

гражданские дела и совершать отдельные процессуальные действия, судья действует от имени суда. 

3. Дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, не вступившие в законную силу, 

рассматриваются в апелляционном порядке единолично судьями соответствующих районных судов. 

4. Гражданские дела в судах апелляционной и кассационной инстанций, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей настоящей статьи, частью четвертой статьи 333, частью первой 

статьи 335.1, частью десятой статьи 379.5 настоящего Кодекса, рассматриваются коллегиально. 

Гражданские дела в суде надзорной инстанции рассматриваются коллегиально. 

Статья 8. Независимость судей 

1. При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону. 

2. Судьи рассматривают и разрешают гражданские дела в условиях, исключающих постороннее на них 

воздействие. Любое вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается 

и влечет за собой установленную законом ответственность. 

3. Гарантии независимости судей устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законом. 

4. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям по 

гражданским делам, находящимся в их производстве, либо председателю суда, его заместителю, 

председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по гражданским делам, 

находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения 

участников судебного разбирательства путем размещения данной информации в установленном 

порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не является основанием для 

проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений по гражданским делам. 
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Статья 9. Язык гражданского судопроизводства 

1. Гражданское судопроизводство ведется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации или на государственном языке республики, которая входит в состав Российской Федерации 

и на территории которой находится соответствующий суд. В военных судах гражданское 

судопроизводство ведется на русском языке. 

2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется гражданское 

судопроизводство, разъясняется и обеспечивается право давать объяснения, заключения, выступать, 

заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на любом свободно избранном языке 

общения, а также пользоваться услугами переводчика. 

Статья 10. Гласность судебного разбирательства 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. 

2. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) ребенка, а также по другим 

делам, если это предусмотрено федеральным законом. Разбирательство в закрытых судебных 

заседаниях допускается и при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и 

ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, 

неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых 

способно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указанных 

тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина. 

3. Лица, участвующие в деле, иные лица, присутствующие при совершении процессуального действия, 

в ходе которого могут быть выявлены сведения, указанные в части второй настоящей статьи, 

предупреждаются судом об ответственности за их разглашение. 

4. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании в отношении всего или части судебного 

разбирательства суд выносит мотивированное определение. 

5. При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, 

их представители, а в необходимых случаях также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. 

6. Дело в закрытом судебном заседании рассматривается с соблюдением всех правил гражданского 

судопроизводства. Использование средств аудиозаписи и систем видеоконференц-связи, а также 

системы веб-конференции в закрытом судебном заседании не допускается. 

7. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют 

право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного 

разбирательства. Кино- и фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио, 

телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" допускаются с разрешения 

суда. 

8. Решения судов объявляются публично, за исключением случаев, если такое объявление решений 

затрагивает права и законные интересы несовершеннолетних. 

Статья 11. Нормативные правовые акты, применяемые судом при разрешении гражданских дел 

1. Суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления. Суд разрешает гражданские дела, исходя из 

обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

2. Суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт не соответствует 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, применяет нормы акта, 

имеющего наибольшую юридическую силу. 
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3. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, 

регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело, 

исходя из общих начал и смысла законодательства (аналогия права). 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены законом, суд при разрешении гражданского дела применяет правила 

международного договора. Не допускается применение правил международных договоров Российской 

Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое 

противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 

законом. 

5. Суд в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации 

при разрешении дел применяет нормы иностранного права. 

Статья 12. Осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия сторон 

1. Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. 

2. Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство 

процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о 

последствиях совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает лицам, 

участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения 

законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

Статья 13. Обязательность судебных постановлений 

1. Суды принимают судебные постановления в форме судебных приказов, решений суда, определений 

суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции. 

Судебное постановление, за исключением постановления, содержащего сведения, составляющие 

охраняемую законом тайну, может быть выполнено в форме электронного документа, который 

подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае, если 

постановление принято судом коллегиально, оно подписывается всеми судьями, рассматривавшими 

дело, усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При выполнении судебного постановления в форме электронного документа дополнительно 

выполняется экземпляр данного судебного постановления на бумажном носителе. 

2. Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, 

требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации. 

3. Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за 

собой ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

4. Обязательность судебных постановлений не лишает права заинтересованных лиц, не участвовавших 

в деле, обратиться в суд, если принятым судебным постановлением нарушаются их права и законные 

интересы. 

5. Признание и исполнение на территории Российской Федерации решений иностранных судов, 

иностранных третейских судов (арбитражей) определяются международными договорами Российской 

Федерации и настоящим Кодексом. 

Статья 38. Стороны 

1. Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик. 
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2. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, 

свобод и законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем 

в качестве истца. 

3. Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные 

обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.17 Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях 
 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Кодекса  

1. Настоящий Кодекс регулирует порядок осуществления административного судопроизводства при 

рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, 

мировыми судьями (далее также - суды) административных дел о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 

а также других административных дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и 

обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.  

2. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают 

подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 

и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела:  

1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части;  

1.1) об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами;  

2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;  

2.1) о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в 

исправительном учреждении;  

3) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том числе 

саморегулируемых организаций;  

4) об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей;  

5) об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных комиссий субъектов 

Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее также - 

экзаменационные комиссии);  

6) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;  

7) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, 

рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение судебного акта суда общей 

юрисдикции в разумный срок.  

3. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают 

подведомственные им административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного 

контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации 

отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям, в том числе 

административные дела:  

1) о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной 

и иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или 
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религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о 

некоммерческой организации из государственного реестра;  

2) о прекращении деятельности средств массовой информации;  

2.1) об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису;  

2.2) о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено;  

2.3) о признании информационных материалов экстремистскими;  

2.4) об ограничении доступа к информационным системам и (или) программам для электронных 

вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, 

доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и 

функционирование которых обеспечивается организатором распространения информации в сети 

"Интернет";  

3) о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и 

санкций с физических лиц (далее - административные дела о взыскании обязательных платежей и 

санкций);  

4) о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих депортации или 

передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным 

договором Российской Федерации о реадмиссии, либо принимаемых Российской Федерацией 

иностранного гражданина или лица без гражданства, переданных иностранным государством 

Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской 

Федерации (далее - иностранный гражданин, подлежащий депортации или реадмиссии), в 

предназначенное для этого специальное учреждение, предусмотренное федеральным законом, 

регулирующим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации (далее - 

специальное учреждение), и о продлении срока пребывания иностранного гражданина в специальном 

учреждении (далее - административные дела о временном помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение и о продлении срока 

пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном 

учреждении);  

5) об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о 

частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных 

ограничений (далее также - административные дела об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы);  

6) о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации 

гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в 

недобровольном порядке;  

7) о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в 

недобровольном порядке;  

8) иные административные дела о госпитализации гражданина в медицинскую организацию 

непсихиатрического профиля в недобровольном порядке;  

9) о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 

недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни;  

10) о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органа внутренних дел (далее - центр временного содержания) или о продлении 

срока пребывания несовершеннолетнего в центре временного содержания (далее - административное 

дело, связанное с пребыванием несовершеннолетнего в центре временного содержания);  
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11) о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа (далее также - учебное учреждение закрытого типа), о продлении срока пребывания 

несовершеннолетнего в учебном учреждении закрытого типа, о досрочном прекращении пребывания 

несовершеннолетнего в учебном учреждении закрытого типа или о переводе в другое учебное 

учреждение закрытого типа, о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в учебном 

учреждении закрытого типа, о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего 

в недобровольном порядке для определения возможности его помещения в учебное учреждение 

закрытого типа (далее - административное дело, связанное с пребыванием несовершеннолетнего в 

учебном учреждении закрытого типа).  

3.1. Заявления о вынесении судебного приказа по требованиям о взыскании обязательных платежей и 

санкций рассматриваются в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

4. Не подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Кодексом, дела, возникающие из 

публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к компетенции Конституционного 

Суда Российской Федерации, арбитражных судов или подлежащие рассмотрению в ином судебном 

(процессуальном) порядке в Верховном Суде Российской Федерации, судах общей юрисдикции.  

5. Положения настоящего Кодекса не распространяются на производство по делам об 

административных правонарушениях, а также на производство по делам об обращении взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом.  

Статья 2. Законодательство об административном судопроизводстве  

1. Порядок осуществления административного судопроизводства определяется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации", Федеральным конституционным законом от 23 июня 1999 

года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации", Федеральным конституционным законом от 

7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", а также 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами.  

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила 

административного судопроизводства, чем предусмотренные настоящим Кодексом, применяются 

правила международного договора. Не допускается применение правил международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. 

Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным 

конституционным законом.  

3. Предусмотренные настоящим Кодексом общие правила административного судопроизводства в 

судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций применяются ко всем категориям 

административных дел с учетом особенностей производства по отдельным категориям 

административных дел, установленных настоящим Кодексом.  

4. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе 

административного судопроизводства, суд применяет норму, регулирующую сходные отношения 

(аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действует исходя из принципов осуществления 

правосудия в Российской Федерации (аналогия права).  

5. Административное судопроизводство осуществляется в соответствии с теми нормами 

процессуального права, которые действуют во время рассмотрения и разрешения административного 

дела, совершения отдельного процессуального действия.  

Статья 3. Задачи административного судопроизводства  

Задачами административного судопроизводства являются:  

1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных публичных 

правоотношений;  
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2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 

законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений;  

3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение административных дел;  

4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере административных и иных 

публичных правоотношений;  

5) мирное урегулирование споров, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений.  

Статья 4. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением  

1. Каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого 

лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов либо 

на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав 

других лиц или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами.  

2. Принуждение к отказу от права на обращение в суд является недопустимым.  

3. Если для определенной категории административных дел федеральным законом установлен 

обязательный досудебный порядок урегулирования административного или иного публичного спора, 

обращение в суд возможно после соблюдения такого порядка.  

3.1. Стороны вправе после обращения в суд использовать примирительные процедуры для 

урегулирования спора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.  

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные и международные организации (далее 

также - иностранные лица) имеют право обращаться в суды за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов в сфере административных и иных публичных 

правоотношений, основанных на властном подчинении одной стороны другой. Иностранные лица 

пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с 

российскими гражданами и организациями, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

настоящим Кодексом. Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 

ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются ограничения 

процессуальных прав российских граждан и организаций.  

Статья 5. Административная процессуальная правоспособность и административная 

процессуальная дееспособность, административная процессуальная правосубъектность  

1. Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности в 

административном судопроизводстве (административная процессуальная правоспособность) 

признается в равной мере за всеми гражданами, органами государственной власти, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

общественными объединениями, религиозными и иными организациями, в том числе 

некоммерческими, а также общественными объединениями и религиозными организациями, не 

являющимися юридическими лицами, если они согласно настоящему Кодексу и другим федеральным 

законам обладают правом на судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов в публичной 

сфере.  

2. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, в том числе поручать 

ведение административного дела представителю, и исполнять процессуальные обязанности в 

административном судопроизводстве (административная процессуальная дееспособность) 

принадлежит:  

1) гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет и не признанным недееспособными;  

2) несовершеннолетним гражданам в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и гражданам, 

ограниченным в дееспособности, - по административным делам, возникающим из спорных 

административных и иных публичных правоотношений, в которых указанные граждане согласно 
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закону могут участвовать самостоятельно. В случае необходимости суд может привлечь к участию в 

рассмотрении административного дела законных представителей этих граждан;  

3) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного 

самоуправления, избирательным комиссиям, комиссиям референдума, общественным объединениям, 

религиозным и иным организациям, в том числе некоммерческим;  

4) общественным объединениям и религиозным организациям, не являющимся юридическими 

лицами, - по административным делам, возникающим из спорных административных и иных 

публичных правоотношений, в которых эти объединения и организации согласно законодательству 

могут участвовать.  

3. Права, свободы и законные интересы граждан, которые не достигли возраста восемнадцати лет, 

граждан, которые ограничены в дееспособности и не могут согласно законодательству самостоятельно 

участвовать в административных делах, возникающих из спорных административных и иных 

публичных правоотношений, защищают в судебном процессе их законные представители - родители, 

усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным 

законом. В случае необходимости суд может привлечь этих граждан к участию в рассмотрении 

административного дела.  

4. Права, свободы и законные интересы граждан, признанных недееспособными, защищают в 

судебном процессе их законные представители - опекуны или иные лица, которым это право 

предоставлено федеральным законом. В случае необходимости суд может привлечь этих граждан к 

участию в рассмотрении административного дела.  

5. Административная процессуальная правоспособность и административная процессуальная 

дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства определяются их личным законом, 

международным договором этой страны с Российской Федерацией и законодательством, 

регулирующим вопросы участия этих лиц в спорных административных и иных публичных 

правоотношениях. Личным законом иностранного гражданина считается право страны, гражданство 

которой гражданин имеет. В случае, если гражданин наряду с гражданством Российской Федерации 

имеет гражданство иностранного государства, его личным законом считается российское право. При 

наличии у иностранного гражданина гражданства нескольких иностранных государств его личным 

законом считается право страны, в которой гражданин имеет место жительства. В случае, если 

иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным законом 

считается российское право. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой 

это лицо имеет место жительства.  

6. Лицо, не обладающее процессуальной дееспособностью в соответствии с личным законом, может 

быть признано на территории Российской Федерации обладающим административной 

процессуальной дееспособностью в соответствии с российским правом.  

7. Административная процессуальная правоспособность и административная процессуальная 

дееспособность иностранных организаций (административная процессуальная правосубъектность) 

определяются правом страны, в которой соответствующая организация учреждена, международным 

договором этой страны с Российской Федерацией и законодательством, регулирующим вопросы 

участия таких организаций в спорных административных и иных публичных правоотношениях.  

8. Иностранная организация, не обладающая процессуальной правосубъектностью в соответствии с 

правом страны, в которой организация учреждена, может быть признана на территории Российской 

Федерации обладающей административной процессуальной правосубъектностью в соответствии с 

российским правом.  

9. Административная процессуальная правосубъектность международной организации 

устанавливается на основе международного договора, в соответствии с которым она создана, ее 

учредительных документов или соглашения с компетентным органом Российской Федерации.  

Статья 6. Принципы административного судопроизводства  

Принципами административного судопроизводства являются:  
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1) независимость судей;  

2) равенство всех перед законом и судом;  

3) законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел;  

4) осуществление административного судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных 

актов по административным делам в разумный срок;  

5) гласность и открытость судебного разбирательства;  

6) непосредственность судебного разбирательства;  

7) состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при активной роли 

суда.  

Статья 7. Независимость судей  

1. При осуществлении административного судопроизводства судьи независимы, подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону.  

2. Любое вмешательство со стороны органов государственной власти, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан в 

деятельность суда по осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой ответственность, 

установленную федеральным законом.  

3. Гарантии независимости судей устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законом.  

4. Информация о внепроцессуальных письменных или устных обращениях государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, 

поступивших судьям по административным делам, находящимся в их производстве, или председателю 

суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по 

административным делам, находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и 

доведению до сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной информации 

в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не является 

основанием для проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений по 

административным делам.  

Статья 8. Равенство всех перед законом и судом  

1. Правосудие по административным делам осуществляется на основе принципа равенства всех перед 

законом и судом: граждан - независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств; организаций - независимо 

от их организационно-правовой формы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и 

других обстоятельств.  

2. Суд обеспечивает равную судебную защиту прав, свобод и законных интересов всех лиц, 

участвующих в деле.  

Статья 9. Законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел  

Законность и справедливость при рассмотрении и разрешении судами административных дел 

обеспечиваются соблюдением положений, предусмотренных законодательством об 

административном судопроизводстве, точным и соответствующим обстоятельствам 

административного дела правильным толкованием и применением законов и иных нормативных 

правовых актов, в том числе регулирующих отношения, связанные с осуществлением 

государственных и иных публичных полномочий, а также получением гражданами и организациями 

судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав и свобод.  
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Статья 10. Разумный срок административного судопроизводства и разумный срок исполнения 

судебных актов по административным делам  

1. Административное судопроизводство и исполнение судебных актов по административным делам 

осуществляются в разумный срок.  

2. При определении разумного срока административного судопроизводства, который включает в себя 

период со дня поступления административного искового заявления в суд первой инстанции до дня 

принятия последнего судебного акта по административному делу, учитываются такие обстоятельства, 

как правовая и фактическая сложность административного дела, поведение участников судебного 

процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного 

рассмотрения административного дела, а также общая продолжительность судопроизводства по 

административному делу.  

3. Разбирательство административных дел в судах осуществляется в сроки, установленные настоящим 

Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и порядке, установленных настоящим 

Кодексом.  

4. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе предусмотренные пунктом 2 

части 3 статьи 28 настоящего Кодекса и требующие замены судьи, а также рассмотрение 

административного дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве 

оснований для превышения разумного срока административного судопроизводства.  

5. Правила определения разумного срока административного судопроизводства, предусмотренные 

частями 2 и 4 настоящей статьи, применяются также при определении разумного срока исполнения 

судебных актов по административным делам.  

6. В случае, если после принятия административного искового заявления к производству суда 

административное дело длительное время не рассматривается и судебный процесс явно затягивается, 

председатель суда по своей инициативе или на основании соответствующего заявления 

заинтересованного лица об ускорении рассмотрения административного дела вправе вынести 

мотивированное определение об ускорении рассмотрения административного дела.  

7. В заявлении об ускорении рассмотрения административного дела должны быть, в частности, 

указаны обстоятельства, на которых лицо, подающее заявление, основывает свое требование. 

Заявление об ускорении рассмотрения административного дела рассматривается председателем суда 

не позднее следующего рабочего дня после дня поступления этого заявления в суд без извещения лица, 

подавшего заявление, и иных лиц, участвующих в деле. По результатам рассмотрения заявления 

председатель суда выносит мотивированное определение об удовлетворении заявления и ускорении 

рассмотрения административного дела или об отказе в этом.  

8. В определении об удовлетворении заявления и ускорении рассмотрения административного дела 

могут быть указаны действия, которые следует совершить для ускорения его рассмотрения, а также 

установлен срок, в пределах которого должно быть проведено судебное заседание.  

9. Копия определения об удовлетворении заявления и ускорении рассмотрения административного 

дела или об отказе в этом направляется лицам, участвующим в деле, не позднее следующего рабочего 

дня после дня вынесения определения.  

Статья 11. Гласность и открытость судебного разбирательства  

1. Разбирательство административных дел во всех судах открытое.  

2. Разбирательство административных дел в закрытом судебном заседании осуществляется в случае, 

если материалы рассматриваемого административного дела содержат сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну. Разбирательство в закрытом судебном 

заседании допускается также в случае удовлетворения ходатайства лица, участвующего в деле, 

ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, на 

содержащиеся в административном деле сведения конфиденциального характера, на 

неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых 
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может помешать правильному разбирательству административного дела либо повлечь за собой 

разглашение указанных тайн и нарушение прав и законных интересов гражданина.  

3. Лица, участвующие в деле, и лица, не участвующие в деле, вопрос о правах и об обязанностях 

которых разрешен судом, не могут быть ограничены в праве на получение информации о дате, времени 

и месте рассмотрения административного дела, устной и письменной информации о результатах 

рассмотрения административного дела и принятых по нему судебных актах.  

4. Каждый имеет право знакомиться в установленном порядке со вступившим в законную силу 

судебным решением по рассмотренному в открытом судебном заседании административному делу, за 

исключением случаев ограничения этого права в соответствии с законом.  

5. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют 

право фиксировать ход судебного разбирательства письменно и с помощью средств аудиозаписи. 

Фотосъемка судебного заседания, его видеозапись, радио- и телетрансляция, трансляция с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" допускаются с разрешения 

суда.  

6. О разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании выносится 

мотивированное определение суда. Определение выносится в отношении всего судебного 

разбирательства или его части.  

7. При разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании присутствуют лица, 

участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях также свидетели, эксперты, 

специалисты, переводчики.  

8. В закрытом судебном заседании административное дело рассматривается и разрешается с 

соблюдением всех правил административного судопроизводства. Использование систем 

видеоконференц-связи, а также системы веб-конференции в закрытом судебном заседании не 

допускается.  

9. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие при совершении процессуального 

действия, в ходе которого могут быть выявлены сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, 

предупреждаются судом об ответственности за их разглашение.  

10. Решения судов по административным делам объявляются публично, за исключением случаев, если 

такие решения затрагивают права и законные интересы несовершеннолетних. Если судебное 

разбирательство осуществлялось в закрытом судебном заседании, суд объявляет публично только 

резолютивную часть решения.  

11. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, решения судов по административным делам 

подлежат обязательному опубликованию.  

Статья 12. Язык, на котором ведется административное судопроизводство  

1. Административное судопроизводство ведется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. Административное судопроизводство в федеральных судах общей 

юрисдикции, находящихся на территории республики, которая входит в состав Российской 

Федерации, может вестись также на государственном языке этой республики.  

2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется административное 

судопроизводство, суд разъясняет и обеспечивает право знакомиться с материалами 

административного дела, участвовать в процессуальных действиях, давать объяснения, выступать в 

суде, заявлять ходатайства и подавать жалобы на родном языке или свободно выбранном языке 

общения, пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

3. Решение суда излагается на русском языке, а при ходатайстве стороны переводится на язык, 

использовавшийся в ходе судебного разбирательства.  

Статья 13. Непосредственность судебного разбирательства  

Суд при рассмотрении административного дела обязан непосредственно исследовать все 

доказательства по административному делу.  
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Статья 14. Состязательность и равноправие сторон  

1. Административное судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон.  

2. Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство 

судебным процессом, разъясняет каждой из сторон их права и обязанности, предупреждает о 

последствиях совершения или несовершения сторонами процессуальных действий, оказывает им 

содействие в реализации их прав, создает условия и принимает предусмотренные настоящим 

Кодексом меры для всестороннего и полного установления всех фактических обстоятельств по 

административному делу, в том числе для выявления и истребования по собственной инициативе 

доказательств, а также для правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при 

рассмотрении и разрешении административного дела.  

3. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление 

доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление суду 

своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав, предусмотренных 

настоящим Кодексом. Сторонам обеспечивается право представлять доказательства суду и другой 

стороне по административному делу, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, 

давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения административного дела вопросам, 

связанным с представлением доказательств.  

Статья 15. Нормативные правовые акты, применяемые при разрешении административных дел  

1. Суды разрешают административные дела на основании Конституции Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, конституций 

(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, должностных лиц, а также 

нормативных правовых актов организаций, которые в установленном порядке наделены 

полномочиями на принятие таких актов.  

2. Если при разрешении административного дела суд установит несоответствие подлежащего 

применению нормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, 

имеющему большую юридическую силу, он принимает решение в соответствии с законом или иным 

нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу.  

3. Если при разрешении административного дела суд придет к выводу о несоответствии закона, 

примененного или подлежащего применению в рассматриваемом административном деле, 

Конституции Российской Федерации, он обращается в Конституционный Суд Российской Федерации 

с запросом о проверке конституционности этого закона. В этом случае производство по 

административному делу приостанавливается на основании пункта 5 части 1 статьи 190 настоящего 

Кодекса.  

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные нормативным правовым актом, имеющим равную или меньшую юридическую силу 

по сравнению с нормативным правовым актом, которым выражено согласие на обязательность 

данного международного договора, при разрешении административного дела применяются правила 

международного договора. Не допускается применение правил международных договоров Российской 

Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое 

противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 

законом.  

5. При разрешении административного дела суд применяет нормы материального права, которые 

действовали на момент возникновения правоотношения с участием административного истца, если из 

федерального закона не вытекает иное.  

6. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, к таким отношениям, если это 

не противоречит их существу, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения 
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(аналогия закона), а при отсутствии таких норм права разрешает административное дело исходя из 

общих начал и смысла законодательства (аналогия права).  

Статья 16. Обязательность судебных актов  

1. Вступившие в законную силу судебные акты (решения, судебные приказы, определения, 

постановления) по административным делам, а также законные распоряжения, требования, поручения, 

вызовы и обращения судов являются обязательными для органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, комиссий 

референдума, организаций, объединений, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих, граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.  

1.1. Судебный акт, за исключением акта, содержащего сведения, составляющие охраняемую законом 

тайну, распоряжение, требование, поручение, вызов, обращение суда могут быть выполнены и 

направлены адресату в установленном порядке в форме электронного документа, который 

подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае, если 

судебный акт принят судом коллегиально, он подписывается всеми судьями, рассматривавшими дело, 

усиленной квалифицированной электронной подписью. При выполнении судебного акта, 

распоряжения, требования, поручения, вызова, обращения суда в форме электронного документа 

дополнительно выполняется экземпляр соответствующего документа на бумажном носителе.  

2. Неисполнение судебных актов по административным делам, а также задержка их исполнения влечет 

за собой применение мер, предусмотренных настоящим Кодексом, или ответственность, 

установленную федеральными законами.  

Статья 16.1. Переход к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства  

1. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из 

которых одни подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, другие - в порядке 

административного судопроизводства, если разделение требований невозможно, дело подлежит 

рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.  

2. При предъявлении в суд искового заявления, содержащего несколько требований, одни из которых 

подлежат рассмотрению по правилам административного судопроизводства, а другие - по правилам 

гражданского судопроизводства, если их раздельное рассмотрение возможно, судья разрешает вопрос 

о принятии требований, подлежащих рассмотрению в порядке административного судопроизводства.  

3. Если иные предъявленные в суд требования, подлежащие рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства, подсудны данному суду, вопрос об их принятии к производству разрешается судьей 

в соответствии с законодательством о гражданском судопроизводстве на основании 

засвидетельствованных им копий искового заявления и соответствующих приложенных к нему 

документов.  

4. Если иные предъявленные в суд требования, подлежащие рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства, не подсудны данному суду, судья возвращает исковое заявление в части таких 

требований в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 настоящего Кодекса.  

5. Суд, установив в ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству или 

судебного разбирательства по административному делу, что оно подлежит рассмотрению в порядке 

гражданского судопроизводства, выносит определение о переходе к рассмотрению дела по правилам 

гражданского судопроизводства.  
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Глава 4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ, И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СУДЕБНОГО 

ПРОЦЕССА  

Статья 37. Лица, участвующие в деле  

Лицами, участвующими в деле, являются:  

1) стороны;  

1.1) взыскатель и должник по административным делам о вынесении судебного приказа;  

2) заинтересованные лица;  

3) прокурор;  

4) органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц или 

неопределенного круга лиц либо привлекаемые к участию в судебном процессе для дачи заключения 

по административному делу.  

Статья 38. Стороны  

1. Сторонами в административном деле являются административный истец и административный 

ответчик.  

2. Под административным истцом понимается лицо, которое обратилось в суд в защиту своих прав, 

свобод, законных интересов, либо лицо, в интересах которого подано заявление прокурором, органом, 

осуществляющим публичные полномочия, должностным лицом или гражданином, либо прокурор, 

орган, осуществляющий публичные полномочия, или должностное лицо, обратившиеся в суд для 

реализации возложенных на них контрольных или иных публичных функций.  

3. Административными истцами могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, общественные 

объединения и религиозные организации, а также общественные объединения и религиозные 

организации, не являющиеся юридическими лицами. В случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, административными истцами могут быть органы государственной власти, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии 

референдума, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностные лица.  

4. Под административным ответчиком понимается лицо, к которому предъявлено требование по 

спору, возникающему из административных или иных публичных правоотношений, либо в отношении 

которого административный истец, осуществляющий контрольные или иные публичные функции, 

обратился в суд.  

5. Административными ответчиками могут быть органы государственной власти, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии 

референдума, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностные лица, государственные и муниципальные служащие. В 

случаях, установленных настоящим Кодексом, административными ответчиками могут быть 

граждане, их объединения и организации, не обладающие государственными или иными публичными 

полномочиями в спорных правоотношениях.  

Статья 39. Участие прокурора в административном деле  

1. Прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод 

и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Административное исковое заявление в защиту прав, 

свобод и законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных 

публичных правоотношений, может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по 

состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд.  
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2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместитель Генерального прокурора Российской 

Федерации вправе обратиться в Верховный Суд Российской Федерации, верховный суд республики, 

краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного 

округа, военный суд, районный суд; прокурор субъекта Российской Федерации, заместитель 

прокурора субъекта Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры и их заместители - в 

верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 

автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, гарнизонный 

военный суд, районный суд; прокурор города, района и приравненные к ним прокуроры - в 

гарнизонный военный суд, районный суд.  

3. Административное исковое заявление прокурора должно соответствовать требованиям, 

предусмотренным частью 6 статьи 125 настоящего Кодекса.  

4. Прокурор, обратившийся в суд с административным исковым заявлением, пользуется 

процессуальными правами и несет процессуальные обязанности административного истца (за 

исключением права на заключение соглашения о примирении и обязанности по уплате судебных 

расходов), а также обязанность по уведомлению гражданина или его законного представителя о своем 

отказе от поданного им в интересах гражданина административного иска.  

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ.  

6. В случае отказа прокурора от административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных 

интересов гражданина, суд оставляет соответствующее заявление без рассмотрения, если гражданин, 

обладающий административной процессуальной дееспособностью, его представитель или законный 

представитель гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не 

заявит об отказе от административного иска. В случае отказа этих лиц от административного иска суд 

принимает отказ от него, если это не противоречит закону и не нарушает права, свободы и законные 

интересы других лиц, и прекращает производство по административному делу.  

7. Прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по административному делу в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Прокурор не дает 

заключение по административному делу, если административное дело возбуждено на основании его 

административного искового заявления.  

Статья 40. Обращение в суд в целях защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или 

неопределенного круга лиц  

1. В случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами, государственные органы, Центральный банк Российской 

Федерации, должностные лица, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, иные лица, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации могут обратиться в 

суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, неопределенного круга лиц, публичных 

интересов.  

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, организации 

и граждане могут обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.  

3. Общественное объединение может обратиться в суд в защиту общих прав, свобод и законных 

интересов всех членов этого общественного объединения в случаях, предусмотренных федеральным 

законом.  

4. Административное исковое заявление, поданное на основании части 1, 2 или 3 настоящей статьи, 

должно соответствовать требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 125 настоящего Кодекса.  

5. Органы, организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 

других лиц или неопределенного круга лиц, пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности административного истца (за исключением права на заключение 

соглашения о примирении и обязанности по уплате судебных расходов), а также обязанность по 
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уведомлению гражданина или его законного представителя о своем отказе от поданного в интересах 

гражданина административного иска.  

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ.  

7. В случае отказа органов, организаций и граждан от административного иска, поданного в защиту 

прав, свобод и законных интересов другого лица, суд оставляет административное исковое заявление 

без рассмотрения, если гражданин, обладающий административной процессуальной 

дееспособностью, в интересах которого было подано соответствующее исковое заявление, его 

представитель или законный представитель гражданина, не обладающего административной 

процессуальной дееспособностью, не заявит о том, что он поддерживает административный иск. В 

случае отказа указанных гражданина, представителя или законного представителя поддержать 

административный иск суд принимает отказ органов, организаций и граждан, если это не 

противоречит закону и не нарушает права, свободы и законные интересы других лиц, и прекращает 

производство по административному делу.  

Статья 41. Участие в административном деле нескольких административных истцов или 

нескольких административных ответчиков  

1. Административное исковое заявление может быть подано в суд совместно несколькими 

административными истцами или к нескольким административным ответчикам (процессуальное 

соучастие).  

2. Процессуальное соучастие допускается, если:  

1) предметом спора, возникшего из административных или иных публичных правоотношений 

(административного спора), являются общие права и (или) обязанности нескольких 

административных истцов либо нескольких административных ответчиков;  

2) права и (или) обязанности нескольких субъектов административных или иных публичных 

правоотношений (нескольких административных истцов либо нескольких административных 

ответчиков) имеют одно основание;  

3) предметом административного спора являются однородные права или обязанности субъектов 

административных или иных публичных правоотношений.  

3. Каждый из административных истцов или административных ответчиков по отношению к другой 

стороне выступает в судебном процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение 

административного дела одному или нескольким из соучастников (административных соистцов или 

административных соответчиков).  

4. Административные соистцы могут вступить в административное дело до принятия судом первой 

инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела по 

существу.  

5. В случае, если обязательное участие в административном деле другого лица в качестве 

административного ответчика предусмотрено настоящим Кодексом или если невозможно рассмотреть 

административное дело без участия такого лица, суд первой инстанции привлекает его к участию в 

деле в качестве административного соответчика.  

6. О вступлении в административное дело административного соистца (административных соистцов) 

или об отказе в этом, о привлечении к участию в административном деле административного 

соответчика (административных соответчиков) или об отказе в этом судом выносится мотивированное 

определение. В случае отказа лица вступить в административное дело в качестве административного 

соистца оно может самостоятельно подать в суд административное исковое заявление, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом.  

7. После вступления в административное дело административных соистцов и после привлечения к 

участию в административном деле административных соответчиков подготовка административного 

дела к судебному разбирательству и разбирательство административного дела производятся с самого 

начала, за исключением случая ведения этого дела через единого представителя или через 
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уполномоченное лицо, действующих от имени всех административных истцов или всех 

административных ответчиков.  

Статья 42. Обращение в суд группы лиц с коллективным административным исковым 

заявлением  

1. Граждане, являющиеся участниками административных или иных публичных правоотношений, 

иные лица в случаях, указанных в федеральном законе, вправе обратиться с коллективным 

административным исковым заявлением в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов группы лиц. Основанием для такого обращения является наличие следующих 

условий:  

1) многочисленность группы лиц или неопределенность числа ее членов, затрудняющие разрешение 

требований потенциальных членов группы в индивидуальном порядке и в порядке совместной подачи 

административного искового заявления (соучастия) в соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса;  

2) однородность предмета спора и оснований для предъявления членами группы соответствующих 

требований;  

3) наличие общего административного ответчика (административных соответчиков);  

4) использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав.  

2. Административные дела о защите нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов группы 

лиц рассматриваются судом в случае, если ко дню обращения в суд лица, выдвинувшего требование о 

защите прав и законных интересов группы лиц, к указанному требованию присоединилось не менее 

двадцати лиц. Присоединение к требованию осуществляется путем подписания текста 

административного искового заявления либо подачи в письменной форме отдельного заявления о 

присоединении к административному исковому заявлению.  

3. В коллективном административном исковом заявлении должно быть указано лицо или несколько 

лиц, которым поручено ведение соответствующего административного дела в интересах группы лиц. 

При этом такие лицо или лица действуют без доверенности, пользуются правами и несут 

процессуальные обязанности административных истцов.  

4. В случае, если поданное в суд административное исковое заявление не отвечает требованиям, 

предусмотренным частью 1 настоящей статьи, суд оставляет заявление без рассмотрения, разъясняет 

лицам, подавшим заявление или присоединившимся к заявленным требованиям, их право на 

индивидуальное обращение в суд с административным исковым заявлением в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, и разъясняет процессуальные последствия таких действий.  

5. В случае обращения в суд еще одного лица с административным исковым заявлением, содержащим 

требование, которое аналогично требованию, указанному в коллективном административном исковом 

заявлении, находящемся в производстве суда, суд предлагает ему присоединиться к указанному 

коллективному заявлению. Если лицо, обратившееся в суд с административным исковым заявлением, 

присоединилось к заявленному группой лиц требованию, суд соединяет заявленное требование с ранее 

принятым. Если указанное лицо отказалось присоединиться к заявленному группой лиц требованию, 

суд приостанавливает производство по его административному исковому заявлению до принятия 

решения по административному делу о защите прав и законных интересов группы лиц.  

6. В случае, если в результате вступления в административное дело административных соистцов будет 

установлено наличие обстоятельств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, суд по ходатайству 

лица, участвующего в деле, и с учетом мнения сторон вправе вынести определение о рассмотрении 

административного дела в порядке, предусмотренном настоящей статьей, и рассмотрение 

административного дела начинается сначала.  

Статья 43. Замена ненадлежащего административного ответчика  

1. В случае, если при подготовке административного дела к судебному разбирательству или во время 

судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что административное 

исковое заявление подано не к тому лицу, которое должно отвечать по заявленным требованиям, суд 
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с согласия административного истца заменяет ненадлежащего административного ответчика 

надлежащим. Если административный истец не согласен на замену административного ответчика 

другим лицом, суд может без согласия административного истца привлечь это лицо в качестве второго 

административного ответчика.  

2. О замене ненадлежащего административного ответчика надлежащим или о привлечении к участию 

в деле другого надлежащего административного ответчика суд выносит определение.  

3. После замены ненадлежащего административного ответчика надлежащим или после привлечения к 

участию в административном деле другого надлежащего административного ответчика подготовка к 

судебному разбирательству и судебное разбирательство административного дела начинаются сначала.  

Статья 44. Процессуальное правопреемство  

 1. В случае, если в период рассмотрения административного дела орган государственной власти, 

иной государственный орган или орган местного самоуправления, являющиеся стороной в 

административном деле, реорганизован, суд производит замену этой стороны его правопреемником. 

В случае, если какой-либо из указанных органов либо организация, наделенная государственными 

или иными публичными полномочиями, упразднены, суд производит замену этой стороны органом 

или организацией, к компетенции которых относится участие в публичных правоотношениях в той 

же сфере, что и рассматриваемые судом спорные правоотношения, либо к компетенции которых 

относится защита нарушенных прав, свобод и законных интересов административного истца.  

2. В случае, если в период рассмотрения административного дела должностное лицо, являющееся 

стороной в административном деле, будет освобождено от соответствующей замещаемой 

(занимаемой) должности, суд производит замену этой стороны другим лицом, замещающим 

(занимающим) эту должность на момент рассмотрения административного дела, либо иным 

должностным лицом или соответствующим органом, к компетенции которых относится участие в 

публичных правоотношениях в той же сфере, что и рассматриваемые судом спорные правоотношения, 

либо к компетенции которых относится защита нарушенных прав, свобод и законных интересов 

административного истца.  

3. В случае смерти гражданина, являвшегося субъектом спорного либо установленного судом 

административного или иного публичного правоотношения и стороной в административном деле, суд 

производит замену этой стороны ее правопреемником, если в данном административном или ином 

публичном правоотношении допускается правопреемство.  

4. В случае реорганизации юридического лица, являвшегося субъектом спорного либо установленного 

судом административного или иного публичного правоотношения и стороной в административном 

деле, суд производит замену этой стороны ее правопреемником, если в данном административном или 

ином публичном правоотношении допускается правопреемство.  

5. О замене стороны ее правопреемником или об отказе в этом судом выносится соответствующее 

определение, на которое может быть подана частная жалоба.  

6. Все действия, совершенные в судебном процессе до вступления правопреемника в 

административное дело, обязательны для него в той мере, в какой они были обязательны для лица, 

которое правопреемник заменил.  

Статья 45. Права и обязанности лиц, участвующих в деле  

1. Лица, участвующие в деле, имеют право:  

1) знакомиться с материалами административного дела, делать выписки из них и снимать с них копии;  

2) заявлять отводы;  

3) представлять доказательства, до начала судебного разбирательства знакомиться с доказательствами, 

представленными другими лицами, участвующими в этом деле, и с доказательствами, 

истребованными в том числе по инициативе суда, участвовать в исследовании доказательств;  

4) задавать вопросы другим участникам судебного процесса;  
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5) заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, знакомиться с протоколом 

судебного заседания, результатами аудио- и (или) видеопротоколирования хода судебного заседания, 

если такое протоколирование осуществлялось, и представлять письменные замечания к протоколу и в 

отношении результатов аудио- и (или) видеопротоколирования;  

6) давать объяснения суду в устной и письменной форме;  

7) приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам;  

8) возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле;  

9) знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, о принятых по данному 

административному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде 

отдельного документа;  

10) знакомиться с особым мнением судьи по административному делу;  

11) обжаловать судебные акты в части, касающейся их прав, свобод и законных интересов;  

12) пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными настоящим Кодексом.  

2. Административное исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут 

быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа.  

2.1. Административное исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы в 

электронном виде могут быть поданы участником судебного процесса посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг), либо 

информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо систем электронного 

документооборота участников судебного процесса с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия.  

2.2. Административное исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, 

которые подаются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, 

информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, могут быть подписаны простой 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, 

определяемым Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации, если настоящим Кодексом не установлено, что указанные документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.  

2.3. Административное исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, 

которые подаются посредством систем электронного документооборота участников судебного 

процесса, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.  

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 23.06.2016 N 220-ФЗ.  

4. Лица, участвующие в деле, вправе получать с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" копии судебных актов, выполненных в форме электронных 

документов, извещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде, за исключением 

документов, содержащих информацию, доступ к которой в соответствии с законодательством 

ограничен.  

4.1. При наличии технической возможности лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен 

доступ к материалам административного дела в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" посредством информационной системы, определенной 

Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации.  

5. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, лица, участвующие в деле, обязаны вести дела 

в суде с участием представителей, которые отвечают требованиям, предусмотренным статьей 55 

настоящего Кодекса. Через своих представителей лица, участвующие в деле, могут задавать вопросы 
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другим участникам судебного процесса, давать необходимые пояснения, высказывать мнения и 

совершать иные процессуальные действия. При необходимости суд вправе привлекать к участию в 

осуществлении процессуальных прав непосредственно лиц, участвующих в деле.  

6. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами.  

7. Недобросовестное заявление неосновательного административного иска, противодействие, в том 

числе систематическое, лиц, участвующих в деле, правильному и своевременному рассмотрению и 

разрешению административного дела, а также злоупотребление процессуальными правами в иных 

формах влечет за собой наступление для этих лиц последствий, предусмотренных настоящим 

Кодексом.  

8. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим 

Кодексом, а также обязанности, возложенные на них судом в соответствии с настоящим Кодексом.  

9. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой 

наступление для этих лиц последствий, предусмотренных настоящим Кодексом.  

Статья 46. Изменение основания или предмета административного иска, отказ от 

административного иска, признание административного иска, заключение сторонами 

соглашения о примирении  

1. Административный истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

административного дела по существу в суде первой инстанции, изменить основание или предмет 

административного иска.  

2. Административный истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

административного дела по существу в суде первой инстанции или в суде апелляционной инстанции, 

отказаться от административного иска полностью или частично.  

3. Административный ответчик вправе при рассмотрении административного дела в суде любой 

инстанции признать административный иск полностью или частично.  

4. Стороны вправе заключить соглашение о примирении в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом.  

5. Суд не принимает отказ административного истца от административного иска, признание 

административным ответчиком административного иска, если это противоречит настоящему Кодексу, 

другим федеральным законам или нарушает права других лиц.  

6. Суд не утверждает соглашение сторон о примирении, если заключение соглашения прямо 

запрещено законом, противоречит существу рассматриваемого административного дела или нарушает 

права других лиц.  

7. В случаях, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, суд рассматривает административное 

дело по существу.  

Статья 47. Заинтересованные лица  

1. Под заинтересованным лицом понимается лицо, права и обязанности которого могут быть 

затронуты при разрешении административного дела.  

2. Заинтересованные лица вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

административного дела в суде первой инстанции, по собственной инициативе вступить в 

административное дело на стороне административного истца или административного ответчика, если 

этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. 

Заинтересованные лица могут быть привлечены к участию в административном деле также по 

ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда.  

3. Заинтересованные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности одной из сторон, за исключением права на изменение основания или предмета 

административного иска, отказ от административного иска, признание административного иска или 

заключение соглашения о примирении, подачу встречного административного иска.  



406 
 

4. О вступлении в административное дело заинтересованного лица либо о привлечении 

заинтересованного лица к участию в административном деле или об отказе в этом судом выносится 

определение.  

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ.  

6. В случае, если заинтересованное лицо вступило в административное дело или привлечено к участию 

в административном деле после начала судебного разбирательства, подготовка к судебному 

разбирательству и судебное разбирательство начинаются сначала.  

Статья 48. Иные участники судебного процесса  

В судебном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать их представители, 

лица, содействующие осуществлению правосудия, в том числе эксперт, специалист, свидетель, 

переводчик, помощник судьи, секретарь судебного заседания.  

Статья 49. Эксперт  

1. Экспертом является лицо, которое обладает специальными знаниями и которому в случаях и 

порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, поручено провести экспертизу и дать заключение 

по вопросам, поставленным перед ним и требующим специальных знаний, в целях выяснения 

обстоятельств по конкретному административному делу.  

2. Эксперт обязан по вызову суда явиться в суд, провести полное исследование объектов, документов 

и материалов, дать обоснованное и объективное заключение в письменной форме, отражающее ход и 

результаты проведенных им исследований.  

3. Если эксперт не может явиться в суд по вызову, он обязан заблаговременно известить об этом суд с 

указанием причин неявки.  

4. Эксперт обязан провести экспертизу вне судебного заседания, если это необходимо по характеру 

исследований либо невозможно или затруднительно доставить объекты, документы или материалы 

для исследования в судебном заседании, и в установленный в определении суда срок представить в 

суд обоснованное и объективное заключение в письменной форме, отражающее ход и результаты 

проведенных им исследований. Эксперт обязан явиться по вызову суда для личного участия в 

судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им 

заключением.  

5. Эксперт обязан обеспечить сохранность предоставленных ему объектов исследования, документов 

и материалов административного дела и возвратить их в суд вместе с заключением или сообщением о 

невозможности дать заключение. Если проведение экспертизы связано с полным или частичным 

уничтожением объектов исследования либо с существенным изменением его свойств, эксперт должен 

получить на это разрешение суда в виде определения.  

6. Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы, вступать в 

личные контакты с участниками судебного процесса, если это ставит под сомнение его 

незаинтересованность в исходе административного дела, а также разглашать сведения, которые стали 

ему известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать о результатах экспертизы кому-либо, 

за исключением суда, ее назначившего.  

7. Если поставленные перед экспертом вопросы выходят за пределы его специальных знаний, либо 

если объекты исследования, документы и материалы административного дела непригодны или 

недостаточны для проведения исследования и дачи заключения, а в предоставлении дополнительных 

документов и материалов для исследования эксперту отказано, либо если современный уровень 

развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы, эксперт обязан представить в суд 

мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение.  

8. В случае возникновения у эксперта сомнений относительно содержания и объема поручения о 

проведении экспертизы он обязан заявить ходатайство о его уточнении либо представить в суд 

мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение.  

9. Эксперт не вправе перепоручить проведение экспертизы другому эксперту.  
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10. В случае получения определения суда о прекращении проведения экспертизы эксперт обязан 

незамедлительно возвратить в суд определение о назначении экспертизы, а также объекты 

исследования, документы и материалы административного дела, предоставленные для ее проведения.  

11. Эксперт или государственное судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от проведения 

порученной им экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны, на которую 

судом возложена обязанность по оплате расходов, связанных с проведением экспертизы, произвести 

оплату экспертизы до ее проведения.  

12. В случае невыполнения требования суда о представлении экспертом своего заключения в суд в 

срок, установленный определением о назначении экспертизы, при отсутствии мотивированного 

сообщения государственного судебно-экспертного учреждения или эксперта о невозможности 

своевременного проведения экспертизы либо о невозможности проведения экспертизы по причинам, 

указанным в частях 7 и 8 настоящей статьи, а также в случае невыполнения указанного требования 

ввиду отсутствия документа, подтверждающего предварительную оплату экспертизы, судом на 

руководителя государственного судебно-экспертного учреждения или виновного в таких нарушениях 

эксперта налагается судебный штраф в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 

настоящего Кодекса.  

13. Эксперт имеет право с разрешения суда:  

1) знакомиться с материалами административного дела, относящимися к объекту исследования;  

2) участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям по 

вопросам, относящимся к объекту исследования;  

3) присутствовать при совершении процессуальных действий, касающихся объекта исследования;  

4) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов и объектов исследования, 

заявлять ходатайства о привлечении к проведению экспертизы других экспертов, если это необходимо 

для проведения исследования и дачи заключения;  

5) излагать в заключении выявленные в ходе проведения экспертизы обстоятельства, которые имеют 

отношение к объекту исследования и по поводу которых ему не были поставлены вопросы;  

6) делать подлежащие занесению в протокол судебного заседания заявления по поводу неправильного 

истолкования участниками судебного процесса его заключения или показаний.  

14. Государственному судебно-экспертному учреждению, а также эксперту, выполнившему работу, 

которая не входит в круг его служебных обязанностей в качестве работника государственного 

учреждения, производятся оплата выполненной работы и компенсация расходов, связанных с 

проведением экспертизы. Эксперту, вызванному в суд, возмещаются расходы, связанные с явкой в суд 

и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные).  

15. Неявка в суд без уважительных причин вызванного эксперта либо неисполнение им обязанности 

по заблаговременному извещению суда о невозможности явиться в суд может повлечь за собой 

наложение судебного штрафа в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 настоящего 

Кодекса.  

16. За дачу заведомо ложного заключения эксперт может быть привлечен к уголовной 

ответственности, о чем он предупреждается судом или по поручению суда руководителем 

государственного судебно-экспертного учреждения и дает подписку.  

Статья 50. Специалист  

1. Специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями и (или) навыками и назначенное 

судом для дачи пояснений, консультаций и оказания иной непосредственной помощи при 

исследовании доказательств и совершении иных процессуальных действий по вопросам, требующим 

соответствующих знаний и (или) навыков.  

2. Перед специалистом могут быть поставлены вопросы, связанные с установлением содержания 

положений нормативного правового акта, норм иностранного права, технических норм.  
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3. Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд в назначенное время, отвечать на 

поставленные судом вопросы, обращать внимание суда на характерные обстоятельства или на 

особенности доказательств, давать в устной или письменной форме пояснения и консультации, при 

необходимости оказывать суду непосредственную помощь исходя из своих профессиональных знаний 

и (или) навыков.  

4. Если специалист не может явиться в суд по вызову, он обязан заблаговременно известить об этом 

суд с указанием причин неявки.  

5. Специалист имеет право с разрешения суда:  

1) знакомиться с материалами административного дела, относящимися к объекту исследования;  

2) участвовать в судебных заседаниях;  

3) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов.  

6. Специалист может отказаться от дачи консультации по вопросам, выходящим за пределы его 

специальных знаний, а также в случае, если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи 

консультации.  

7. Специалисту, выполнившему работу, которая не входит в круг его служебных обязанностей в 

качестве работника государственного учреждения, производятся оплата выполненной работы и 

компенсация расходов, связанных с выполнением этой работы. Специалисту возмещаются расходы, 

связанные с явкой в суд или к месту совершения соответствующего процессуального действия и 

проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные).  

8. Неявка в суд без уважительных причин вызванного специалиста либо неисполнение им обязанности 

по заблаговременному извещению суда о невозможности явиться в суд может повлечь за собой 

наложение судебного штрафа в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 настоящего 

Кодекса.  

Статья 51. Свидетель  

1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения административного дела, и 

которое вызвано в суд для дачи показаний.  

2. В качестве свидетеля также может быть вызвано в суд лицо, которое принимало участие в 

составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство, либо в создании или 

изменении объекта, исследуемого судом как вещественное доказательство.  

3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:  

1) представители и защитники по уголовному делу, по делу об административном правонарушении, 

представители по гражданскому делу, по административному делу - об обстоятельствах, которые 

стали им известны в связи с исполнением своих обязанностей;  

1.1) представители лиц, участвовавших в проведении примирительной процедуры, посредники, в том 

числе медиаторы, судебные примирители, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 

участием в примирительной процедуре;  

2) судьи, присяжные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в совещательной комнате 

в связи с обсуждением обстоятельств административного дела при вынесении решения суда или 

приговора;  

3) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, - об 

обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди;  

4) другие лица, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей в соответствии с 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации.  

4. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в назначенное время (за исключением 

случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи), сообщить сведения по существу 

рассматриваемого административного дела, которые известны ему лично, ответить на 
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дополнительные вопросы суда и лиц, участвующих в деле. Не являются доказательствами сведения, 

сообщенные свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.  

5. Свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он вследствие болезни, 

старости, инвалидности или других уважительных причин не в состоянии явиться в суд по вызову.  

6. Свидетель не вправе уклоняться от явки в суд, давать заведомо ложные показания, отказываться от 

дачи показаний по мотивам, не предусмотренным Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами.  

7. Если свидетель не может явиться в суд по вызову, он обязан заблаговременно известить об этом суд 

с указанием причин неявки.  

8. Неявка в суд без уважительных причин вызванного свидетеля либо неисполнение им обязанности 

по заблаговременному извещению суда о невозможности явиться в суд может повлечь за собой 

наложение судебного штрафа в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 настоящего 

Кодекса, или принудительный привод.  

9. За дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, свидетель несет уголовную 

ответственность, о чем он предупреждается судом и дает подписку.  

10. Свидетель вправе:  

1) отказаться от дачи показаний в случаях, предусмотренных частью 11 настоящей статьи;  

2) давать показания на родном языке или на языке, которым он владеет;  

3) бесплатно пользоваться помощью переводчика;  

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе.  

11. Отказаться от дачи свидетельских показаний вправе:  

1) гражданин против самого себя;  

2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей и 

родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;  

3) полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и (или) мать) братья, сестры друг против 

друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против дедушки, бабушки;  

4) опекун или попечитель против лиц, над которыми установлены опека или попечительство;  

5) сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутат законодательного органа субъекта Российской Федерации - в 

отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением своих полномочий;  

6) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации - в отношении сведений, ставших им известными в связи 

с исполнением своих обязанностей;  

7) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный по 

правам ребенка в субъекте Российской Федерации - в отношении сведений, ставших им известными в 

связи с выполнением своих обязанностей.  

12. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд (расходов на проезд, 

наем жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточных), а также на получение денежной компенсации в связи с потерей 

времени.  

Статья 52. Переводчик  

1. Переводчиком является лицо, свободно владеющее языком, на котором осуществляется 

административное судопроизводство, и другим языком, знание которого необходимо для перевода с 

одного языка на другой, либо лицо, свободно владеющее техникой общения с глухими, немыми, 

глухонемыми.  
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2. Переводчик привлекается к участию в судебном процессе в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Кодексом. О привлечении переводчика к участию в судебном процессе суд выносит 

определение.  

3. Лица, участвующие в деле, могут предложить суду кандидатуру переводчика. Иные участники 

судебного процесса не вправе принимать на себя обязанности переводчика, хотя бы они и владели 

необходимыми для перевода языками.  

4. Переводчик обязан:  

1) по вызову суда явиться в суд;  

2) полно и правильно переводить объяснения, показания, заявления лиц, не владеющих языком, на 

котором ведется судопроизводство;  

3) переводить для лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, содержание 

имеющихся в административном деле объяснений, показаний, заявлений иных лиц, участвующих в 

деле, свидетелей, а также оглашаемых документов, аудиозаписей, заключений экспертов, пояснений 

и консультаций специалистов, распоряжений председательствующего в судебном заседании, 

определения или решения суда.  

5. Если переводчик не может по вызову суда явиться в суд, он обязан заблаговременно известить об 

этом суд с указанием причин неявки.  

6. Переводчик вправе:  

1) отказаться от участия в судебном процессе, если он не владеет языком в объеме, необходимом для 

перевода;  

2) задавать другим участникам судебного процесса вопросы для уточнения перевода;  

3) знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного процессуального действия, в 

котором он участвовал;  

4) делать замечания по поводу правильности записи перевода, которые подлежат занесению в 

протокол судебного заседания.  

7. Неявка в суд без уважительных причин вызванного переводчика либо неисполнение им обязанности 

по заблаговременному извещению суда о невозможности явиться в суд может повлечь за собой 

наложение судебного штрафа в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 настоящего 

Кодекса.  

8. За заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную ответственность, о чем он 

предупреждается судом и дает подписку.  

9. Переводчику, выполнившему работу, которая не входит в круг его служебных обязанностей в 

качестве работника государственного учреждения, производится оплата выполненной работы. 

Переводчику возмещаются расходы, связанные с явкой в суд (расходы на проезд, наем жилого 

помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные).  

Статья 52.1. Помощник судьи  

1. Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса, а также 

в подготовке проектов судебных актов. Помощник судьи не вправе выполнять функции по 

осуществлению правосудия.  

2. Помощник судьи по поручению председательствующего в судебном заседании ведет протокол 

судебного заседания, обеспечивает контроль за фиксированием хода судебного заседания 

техническими средствами, проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном 

заседании, совершает иные процессуальные действия в случаях и порядке, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом.  
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Статья 53. Секретарь судебного заседания  

Секретарь судебного заседания:  

1) осуществляет направление судебных вызовов и извещений;  

2) проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебных заседаниях, выясняет причины 

их неявки и докладывает об этом председательствующему в судебном заседании;  

3) обеспечивает контроль за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами;  

4) ведет протокол судебного заседания;  

5) оформляет материалы административного дела;  

6) выполняет иные поручения председательствующего в судебном заседании.  

 

 

Назад к оглавлению 
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5.18 Уголовное процессуальное право 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

Глава 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Статья 6. Назначение уголовного судопроизводства  

1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:  

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;  

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод.  

2. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают 

назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, 

освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию.  

Статья 6.1. Разумный срок уголовного судопроизводства  

1. Уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.  

2. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. 

Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного 

преследования должны осуществляться в разумный срок.  

3. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя для лица, 

в отношении которого осуществляется уголовное преследование, период со дня начала осуществления 

уголовного преследования, а для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, 

запрещенным уголовным законом, причинен вред, период со дня подачи заявления, сообщения о 

преступлении до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного 

приговора, учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица, которому 

деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении, правовая и 

фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении или уголовного дела, 

поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного 

осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая 

продолжительность уголовного судопроизводства. Указанные обстоятельства учитываются за весь 

период длительности уголовного судопроизводства, определяемый в соответствии с данной нормой, в 

случае обращения лица с новым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на 

уголовное судопроизводство в разумный срок при продолжении производства по уголовному делу 

после принятия судом решения об удовлетворении ранее направленного заявления о присуждении 

компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, поданного лицом 

до прекращения уголовного преследования или вступления в законную силу приговора в связи с тем, 

что продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года, или решения об 

отказе в удовлетворении такого заявления. При этом для подачи нового заявления о присуждении 

компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок обращение лица с 

заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела, предусмотренным частью пятой настоящей 

статьи, не требуется.  

3.1. При определении разумного срока досудебного производства, который включает в себя период со 

дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения о приостановлении 

предварительного расследования по уголовному делу по основанию, предусмотренному пунктом 1 

части первой статьи 208 настоящего Кодекса, учитываются такие обстоятельства, как правовая и 
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фактическая сложность уголовного дела, поведение потерпевшего и иных участников досудебного 

производства по уголовному делу, достаточность и эффективность действий прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного возбуждения 

уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления, а также общая продолжительность досудебного 

производства по уголовному делу.  

3.2. При определении разумного срока применения меры процессуального принуждения в виде 

наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, 

несущими по закону материальную ответственность за их действия, в ходе уголовного 

судопроизводства учитываются обстоятельства, указанные в части третьей настоящей статьи, а также 

общая продолжительность применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста 

на имущество в ходе уголовного судопроизводства.  

3.3. При определении разумного срока досудебного производства, который включает в себя период со 

дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела либо о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 3 

части первой статьи 24 настоящего Кодекса, учитываются такие обстоятельства, как своевременность 

обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением 

о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении 

или материалов уголовного дела, поведение потерпевшего, лица, которому деянием, запрещенным 

уголовным законом, причинен вред, иных участников досудебного производства по уголовному делу, 

достаточность и эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя, производимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, установления 

лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, а также общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу.  

4. Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и 

суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может приниматься во 

внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного 

судопроизводства.  

5. В случае если после поступления уголовного дела в суд дело длительное время не рассматривается 

и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с 

заявлением об ускорении рассмотрения дела.  

6. Заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела рассматривается председателем суда в срок 

не позднее 5 суток со дня поступления этого заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления 

председатель суда выносит мотивированное постановление, в котором может быть установлен срок 

проведения судебного заседания по делу и (или) могут быть приняты иные процессуальные действия 

для ускорения рассмотрения дела.  

Статья 7. Законность при производстве по уголовному делу  

1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий настоящему 

Кодексу.  

2. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона или 

иного нормативного правового акта настоящему Кодексу, принимает решение в соответствии с 

настоящим Кодексом.  

3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, прокурором, следователем, органом дознания, 

начальником органа дознания, начальником подразделения дознания или дознавателем в ходе 

уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем 

доказательств.  
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4. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными.  

Статья 8. Осуществление правосудия только судом  

1. Правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом.  

2. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному 

наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

3. Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено настоящим Кодексом.  

Статья 8.1. Независимость судей  

1. При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону.  

2. Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее 

воздействие на них. Вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, должностных лиц или граждан в деятельность судей по осуществлению 

правосудия запрещается и влечет за собой установленную законом ответственность.  

3. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям по 

уголовным делам, находящимся в их производстве, либо председателю суда, его заместителю, 

председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по уголовным делам, 

находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения 

участников судебного разбирательства путем размещения данной информации на официальном сайте 

суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не является основанием для 

проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений по уголовным делам.  

Статья 9. Уважение чести и достоинства личности  

1. В ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действий и принятие решений, 

унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его 

человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья.  

2. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.  

Статья 10. Неприкосновенность личности  

1. Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под 

стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных настоящим Кодексом. До 

судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов, а в условиях 

военного положения - на срок более 30 суток, если лицо подозревается в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления.  

2. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освободить всякого 

незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно помещенного в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или содержащегося 

под стражей свыше срока, предусмотренного настоящим Кодексом.  

3. Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также 

лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, 

исключающих угрозу его жизни и здоровью.  
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Статья 11. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве  

1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного 

судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность 

осуществления этих прав.  

2. В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания дознаватель, 

следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут 

использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу.  

3. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам 

уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам 

угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо 

иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, 

следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и 

дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры 

безопасности, предусмотренные статьями 166 частью девятой, 186 частью второй, 193 частью 

восьмой, 241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой настоящего Кодекса, а также иные меры 

безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

4. Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными 

лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в 

порядке, которые установлены настоящим Кодексом.  

Статья 12. Неприкосновенность жилища  

1. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании 

судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 165 настоящего 

Кодекса.  

2. Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании судебного решения, за исключением 

случаев, предусмотренных частью пятой статьи 165 настоящего Кодекса.  

Статья 13. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений  

1. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения.  

2. Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, 

контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами могут производиться только на основании судебного 

решения.  

Статья 14. Презумпция невиновности  

1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет 

доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда.  

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания 

обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит 

на стороне обвинения.  

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.  

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.  

Статья 15. Состязательность сторон  

1. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.  
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2. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть 

возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо.  

3. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне 

защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав.  

4. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.  

Статья 16. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту  

1. Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять 

лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя.  

2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому их права и 

обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещенными настоящим Кодексом способами 

и средствами.  

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, обязательное участие защитника и (или) 

законного представителя подозреваемого или обвиняемого обеспечивается должностными лицами, 

осуществляющими производство по уголовному делу.  

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 

подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника бесплатно.  

Статья 17. Свобода оценки доказательств  

1. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.  

2. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.  

Статья 18. Язык уголовного судопроизводства  

1. Уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных языках 

входящих в Российскую Федерацию республик. В Верховном Суде Российской Федерации, 

кассационных судах общей юрисдикции, апелляционных судах общей юрисдикции, военных судах 

производство по уголовным делам ведется на русском языке.  

2. Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на 

котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право 

делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, 

знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, 

которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, 

установленном настоящим Кодексом.  

3. Если в соответствии с настоящим Кодексом следственные и судебные документы подлежат 

обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уголовного 

судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на родной язык 

соответствующего участника уголовного судопроизводства или на язык, которым он владеет.  

Статья 19. Право на обжалование процессуальных действий и решений  

1. Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и 

дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, 

установленном главами 45.1, 47.1, 48.1 и 49 настоящего Кодекса.  
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Глава 5. СУД 

Статья 29. Полномочия суда  

1. Только суд правомочен:  

1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание;  

2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера в соответствии с требованиями 

главы 51 настоящего Кодекса;  

3) применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия в соответствии с 

требованиями главы 50 настоящего Кодекса;  

3.1) прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, в отношении 

лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, 

уголовное дело или уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа в соответствии с требованиями главы 51.1 настоящего Кодекса;  

4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом.  

2. Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения:  

1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета 

определенных действий;  

2) о продлении срока содержания под стражей, срока домашнего ареста, срока применения залога, 

срока запрета определенных действий;  

2.1) о временном помещении подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях;  

2.2) о продлении срока временного пребывания подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под 

стражей, в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях;  

3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства 

соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;  

3.1) о возмещении имущественного вреда;  

4) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;  

5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище;  

5.1) о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;  

5.2) о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в соответствии со статьей 450.1 

настоящего Кодекса;  

6) о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных статьей 93 настоящего 

Кодекса;  

7) о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию 

о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;  

8) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;  

9) о наложении ареста на имущество;  

9.1) об установлении срока ареста, наложенного на имущество, и его продлении в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом;  

10) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со 

статьей 114 настоящего Кодекса;  
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10.1) о реализации, об утилизации или уничтожении вещественных доказательств, указанных в 

подпункте "в" пункта 1, подпунктах "б", "в" пункта 2, пунктах 3 и 6 - 8, подпункте "г" пункта 9, пункте 

10 части второй статьи 82 настоящего Кодекса;  

10.2) о передаче безвозмездно вещественных доказательств, указанных в подпункте "в" пункта 9 части 

второй статьи 82 настоящего Кодекса;  

11) о контроле и записи телефонных и иных переговоров;  

12) о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;  

13) о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в случае, предусмотренном частью первой.1 статьи 214 настоящего Кодекса.  

3. Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы на действия (бездействие) 

и решения прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания и дознавателя в случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 125 

настоящего Кодекса.  

4. Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие 

нарушения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или при 

рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное определение или 

постановление, в котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц 

на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. Суд 

вправе вынести частное определение или постановление и в других случаях, если признает это 

необходимым.  

Статья 30. Состав суда  

1. Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или судьей единолично. Состав 

суда для рассмотрения каждого уголовного дела формируется с учетом нагрузки и специализации 

судей путем использования автоматизированной информационной системы. В случае невозможности 

использования в суде автоматизированной информационной системы допускается формирование 

состава суда в ином порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в 

исходе судебного разбирательства.  

2. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем составе:  

1) судья федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела о всех преступлениях, за 

исключением уголовных дел, указанных в пунктах 2 - 4 настоящей части;  

2) судья верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда 

и коллегия из восьми присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные дела о 

преступлениях, указанных в пункте 1 части третьей статьи 31 настоящего Кодекса, за исключением 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 131 частью пятой, 132 частью пятой, 134 

частью шестой, 210 частью четвертой, 210.1, 212 частью первой, 275, 275.1, 276, 278, 279, 280.2, 281 - 

281.3 Уголовного кодекса Российской Федерации;  

2.1) судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести присяжных заседателей - 

по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью 

второй, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь в соответствии с положениями части 

четвертой статьи 66 и части четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью первой и 111 частью 

четвертой Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением уголовных дел о 

преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет;  

3) коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 211 частью четвертой, 212 частью 
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первой, 275, 275.1, 276, 278, 279, 280.2, 280.4, 281 частями второй и третьей, 281.1 - 281.3 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и иные уголовные дела, подсудные окружным (флотским) военным 

судам в соответствии с пунктами 2 - 4 части шестой статьи 31 настоящего Кодекса, а также уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 126 частью третьей, 131 частями 

третьей - пятой, 132 частями третьей - пятой, 134 частями четвертой - шестой, 208 частями первой и 

третьей, 209, 210 частями первой, первой.1, третьей и четвертой, 210.1, 211 частями первой - третьей, 

227, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 281 частью первой, 295, 317, 353 - 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до 

назначения судебного заседания в соответствии со статьей 231 настоящего Кодекса;  

4) мировой судья - уголовные дела, подсудные ему в соответствии с частью первой статьи 31 

настоящего Кодекса.  

3. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется:  

1) в районном суде - судьей районного суда единолично;  

2) в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города федерального значения, 

суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде - судом в 

составе трех судей, за исключением уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, а 

также уголовных дел с апелляционными жалобой, представлением на промежуточные решения 

районного суда, гарнизонного военного суда, которые рассматриваются судьей верховного суда 

республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда единолично;  

3) в апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном военном суде - судом в составе трех 

судей, за исключением уголовных дел с апелляционными жалобой, представлением на 

промежуточные решения верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 

военного суда, которые рассматриваются судьей апелляционного суда общей юрисдикции, 

апелляционного военного суда единолично.  

4. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется:  

1) судебной коллегией по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции, кассационным 

военным судом в составе трех судей, за исключением уголовных дел о преступлениях небольшой и 

средней тяжести, а также уголовных дел с кассационными жалобой, представлением на 

промежуточные решения мирового судьи, районного суда, гарнизонного военного суда, верховного 

суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, которые рассматриваются 

судьей кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда единолично;  

2) Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной 

коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации в составе трех судей.  

4.1. Рассмотрение уголовных дел в порядке надзора осуществляется большинством членов 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации.  

5. При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей федерального суда общей 

юрисдикции один из них председательствует в судебном заседании.  

6. Уголовные дела, подсудные мировому судье, совершенные лицами, указанными в части пятой 

статьи 31 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов единолично в 

порядке, установленном главой 41 настоящего Кодекса. В этих случаях приговор и постановление 

могут быть обжалованы в апелляционном порядке.  

Статья 31. Подсудность уголовных дел  

1. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьями 107 частью первой, 108, 109 частями первой и второй, 116.1, 134, 135, 136 

частью первой, 146 частью первой, 147 частью первой, 151.1, 157, 158.1, 170, 170.2, 171 частью первой, 
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171.1 частями первой, третьей и пятой, 171.3 частями первой и первой.1, 171.4, 171.5, 174 частями 

первой и второй, 174.1 частями первой и второй, 177, 178 частью первой, 183 частью первой, 185, 191 

частью первой, 191.1 частями первой и второй, 193 частью первой, 193.1 частью первой, 194 частью 

первой, 195 частями первой, второй и третьей, 198, 199 частью первой, 199.1 частью первой, 199.2 

частью первой, 199.3, 199.4 частью первой, 200.1, 201 частью первой, 202 частью первой, 205.6, 207, 

207.1, 207.2 частью первой, 207.3 частью первой, 212 частью третьей, 215 частью первой, 215.1 частью 

первой, 215.3 частью первой, 215.4 частью первой, 216 частью первой, 217 частью первой, 217.2 

частью первой, 219 частью первой, 220 частью первой, 223 частью четвертой, 225 частью первой, 228 

частью первой, 228.2, 228.3, 234 частями первой и четвертой, 234.1 частью первой, 235 частью первой, 

236 частью первой, 237 частью первой, 238 частью первой, 239, 243 частью первой, 243.1, 243.2 частью 

первой, 243.3 частью первой, 243.4 частью первой, 244 частью второй, 247 частью первой, 248 частью 

первой, 249, 250 частями первой и второй, 251 частями первой и второй, 252 частями первой и второй, 

253 частями первой и второй, 254 частями первой и второй, 255, 257, 259, 262, 263 частью первой, 264 

частью первой, 264.1, 264.2, 264.3, 266 частью первой, 270, 271, 272 частью первой, 273 частью первой, 

274 частью первой, 274.2, 280.3 частью первой, 284.2, 285.1 частью первой, 285.2 частью первой, 286.1 

частью первой, 287 частью первой, 288, 289, 292, 293 частями первой и первой.1, 294 частями первой 

и второй, 296 частями первой и второй, 297, 298.1, 301 частью первой, 302 частью первой, 303 частями 

первой и второй, 306 частями первой и второй, 307 частью первой, 309 частями первой и второй, 311 

частью первой, 314.1, 315 частью первой, 316, 321.1, 322 частью первой, 323 частью первой, 327 

частями первой - третьей, 327.1 частью первой, 328 и 330.3 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

2. Районному суду подсудны уголовные дела о всех преступлениях, за исключением уголовных дел, 

указанных в частях первой (в части подсудности уголовных дел мировому судье) и третьей настоящей 

статьи.  

3. Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, 

суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду 

подсудны:  

1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 131 частью пятой, 

132 частью пятой, 134 частью шестой, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 281 частью 

третьей, 295, 317, 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением уголовных дел о 

преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет, и уголовных дел, по которым в 

качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь в соответствии с положениями части четвертой статьи 62, части четвертой статьи 

66 и части четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных статьями 126 частью третьей, 209, 210 частью четвертой, 210.1, 211 

частями первой - третьей, 212 частью первой, 227, 275, 275.1, 276, 278, 279, 280.2, 281 частями первой 

и второй, 281.1 - 281.3, 353 - 356, 358, 359, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;  

2) уголовные дела в отношении сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы, 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального суда общей юрисдикции 

или федерального арбитражного суда, мирового судьи по их ходатайству, заявленному до начала 

судебного разбирательства;  

3) уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственную 

тайну.  

4. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 29.12.2010 N 433-ФЗ.  

5. Гарнизонный военный суд рассматривает уголовные дела о всех преступлениях, совершенных 

военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, за исключением уголовных дел, 

подсудных вышестоящим военным судам.  

6. Окружному (флотскому) военному суду подсудны:  

1) уголовные дела, указанные в части третьей настоящей статьи, в отношении военнослужащих и 

граждан, проходящих военные сборы, а также уголовные дела, переданные в указанный суд в 

соответствии с частями четвертой - седьмой статьи 35 настоящего Кодекса;  
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2) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

206, 211 частью четвертой, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;  

3) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 277, 278, 279 и 360 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической 

деятельности;  

4) уголовные дела о преступлениях, при назначении наказания за которые подлежит учету отягчающее 

обстоятельство, предусмотренное пунктом "р" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

6.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.11.2023 N 562-ФЗ.  

7. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 346-ФЗ.  

7.1. Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом, подсудны военному суду в 

отношении хотя бы одного из соучастников, а выделение уголовного дела в отношении остальных лиц 

невозможно, указанные дела в отношении всех лиц рассматриваются соответствующим военным 

судом.  

8. Военные суды, дислоцирующиеся за пределами территории Российской Федерации, при 

рассмотрении уголовных дел в случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, 

руководствуются настоящим Кодексом.  

9. Районный суд и военный суд соответствующего уровня принимают в ходе досудебного 

производства по уголовному делу решения, указанные в частях второй и третьей статьи 29 настоящего 

Кодекса.  

10. Подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, определяется подсудностью 

уголовного дела, в котором он предъявлен.  

Статья 32. Территориальная подсудность уголовного дела  

1. Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением 

случаев, предусмотренных частями четвертой, пятой и пятой.1 настоящей статьи, а также статьей 35 

настоящего Кодекса.  

2. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а 

окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело 

подсудно суду по месту окончания преступления.  

3. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, 

юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по 

данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.  

4. Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации и предварительное 

расследование уголовного дела осуществлялось на территории Российской Федерации в соответствии 

со статьей 459 настоящего Кодекса по основаниям, предусмотренным статьей 12 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого 

распространяется на место жительства или место пребывания потерпевшего в Российской Федерации 

либо на место жительства или место пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если 

потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации.  

5. Уголовное дело частного обвинения или заявление потерпевшего о преступлении, совершенном 

гражданином Российской Федерации в отношении гражданина Российской Федерации вне пределов 

Российской Федерации, подлежит рассмотрению мировым судьей, чья юрисдикция распространяется 

на территорию, на которой проживает потерпевший или обвиняемый.  

5.1. Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации и предварительное 

расследование уголовного дела осуществлялось на территории Российской Федерации в соответствии 

с частью четвертой.1 статьи 152 настоящего Кодекса по основаниям, предусмотренным статьей 12 

Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция 
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которого распространяется на территорию, на которой было окончено предварительное 

расследование.  

6. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовных дел, указанных в частях четвертой 

и пятой настоящей статьи, разрешается в порядке, установленном статьей 35 настоящего Кодекса.  

Статья 33. Определение подсудности при соединении уголовных дел  

1. В случае обвинения одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, 

уголовные дела о которых подсудны судам разных уровней, уголовное дело о всех преступлениях 

рассматривается вышестоящим судом, если раздельное рассмотрение судами уголовных дел может 

отразиться на всесторонности и объективности их разрешения.  

2. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 29.12.2010 N 433-ФЗ.  

Статья 34. Передача уголовного дела по подсудности  

1. Судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее 

уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного 

дела по подсудности.  

2. Суд, установив, что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно другому суду того 

же уровня, вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но 

только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании.  

3. Если уголовное дело подсудно вышестоящему суду или военному суду, то оно во всех случаях 

подлежит передаче по подсудности.  

Статья 35. Изменение территориальной подсудности уголовного дела  

1. Территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена:  

1) по ходатайству стороны - в случае удовлетворения в соответствии со статьей 65 настоящего Кодекса 

заявленного ею отвода всему составу соответствующего суда;  

2) по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в который поступило уголовное 

дело, - в случаях:  

а) если все судьи данного суда ранее принимали участие в производстве по рассматриваемому 

уголовному делу, что является основанием для их отвода в соответствии со статьей 63 настоящего 

Кодекса;  

б) если не все участники уголовного судопроизводства по данному уголовному делу проживают на 

территории, на которую распространяется юрисдикция данного суда, и все обвиняемые согласны на 

изменение территориальной подсудности данного уголовного дела;  

в) если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и 

беспристрастность суда при принятии решения по делу.  

1.1. Ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела по основаниям, 

указанным в части первой настоящей статьи, стороны подают в вышестоящий суд через суд, в который 

поступило уголовное дело. Судья, в производстве которого находится уголовное дело, возвращает 

ходатайство лицу, его подавшему, если ходатайство не отвечает требованиям частей первой - второй.1 

настоящей статьи.  

2. Изменение территориальной подсудности уголовного дела по основаниям, указанным в части 

первой настоящей статьи, допускается лишь до начала судебного разбирательства.  

2.1. Изменение территориальной подсудности уголовных дел, подсудных окружным (флотским) 

военным судам в соответствии с пунктами 2 - 4 части шестой статьи 31 настоящего Кодекса, не 

допускается.  

3. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела по основаниям, указанным в 

части первой настоящей статьи, разрешается судьей вышестоящего суда в порядке, установленном 
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частями третьей, четвертой и шестой статьи 125 настоящего Кодекса, в срок до 10 суток со дня 

поступления ходатайства.  

4. По ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя (далее - 

ходатайство) уголовное дело хотя бы об одном из преступлений, предусмотренных статьями 208, 209, 

211 частями первой - третьей, 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, если 

существует реальная угроза личной безопасности участников судебного разбирательства, их близких 

родственников, родственников или близких лиц, по решению Верховного Суда Российской Федерации 

может быть передано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по месту совершения 

преступления.  

5. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела по основаниям, указанным в 

части четвертой настоящей статьи, разрешается судьей Верховного Суда Российской Федерации в 

судебном заседании с участием прокурора, обвиняемого и его защитника в срок до 15 суток со дня 

поступления ходатайства.  

6. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет 

явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности. Затем прокурор обосновывает 

ходатайство, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. По решению 

суда обвиняемый участвует в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-

связи.  

7. По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит одно из следующих постановлений:  

1) об удовлетворении ходатайства и направлении уголовного дела для рассмотрения в 

соответствующий окружной (флотский) военный суд;  

2) об отказе в удовлетворении ходатайства.  

Статья 36. Недопустимость споров о подсудности  

Споры о подсудности между судами не допускаются. Любое уголовное дело, переданное из одного 

суда в другой в порядке, установленном статьями 34 и 35 настоящего Кодекса, подлежит безусловному 

принятию к производству тем судом, которому оно передано.  

 

Глава 6. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ 

ОБВИНЕНИЯ  

Статья 37. Прокурор  

1. Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 

предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование 

в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия.  

2. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен:  

1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях;  

2) выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства;  

3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, 

производстве дознания или предварительного следствия;  

4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве 

процессуальных действий;  



424 
 

5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или 

изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения;  

5.1) истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и 

принимать по ним решение в соответствии с настоящим Кодексом;  

5.2) рассматривать ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и 

постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 

подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, выносить постановление 

об удовлетворении такого ходатайства либо об отказе в его удовлетворении, заключать досудебное 

соглашение о сотрудничестве, выносить постановление об изменении или о прекращении действия 

такого соглашения в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, а также 

выносить представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного 

решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве;  

6) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также 

незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания и дознавателя в порядке, установленном настоящим Кодексом;  

7) рассматривать представленную руководителем следственного органа информацию следователя о 

несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение;  

8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под 

стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении 

ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании 

судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном статьей 125 настоящего 

Кодекса;  

8.1) при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока запрета 

определенных действий, срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по уголовному 

делу, поступившему или направляемому в суд с обвинительным заключением или постановлением о 

направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, а 

также ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования в случае, предусмотренном частью первой.1 статьи 214 настоящего 

Кодекса;  

9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы;  

10) отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено 

нарушение требований настоящего Кодекса;  

11) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с обязательным 

указанием оснований такой передачи;  

12) передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении от одного органа 

предварительного расследования другому (за исключением передачи уголовного дела или материалов 

проверки сообщения о преступлении в системе одного органа предварительного расследования) в 

соответствии с правилами, установленными статьей 151 настоящего Кодекса, изымать любое 

уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного 

расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 

исполнительной власти) и передавать его (их) следователю Следственного комитета Российской 

Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи;  

13) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу;  

14) утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление по 

уголовному делу;  
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15) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными указаниями о 

производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения, обвинительного акта или 

обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков;  

16) осуществлять иные полномочия, предоставленные прокурору настоящим Кодексом.  

2.1. По мотивированному письменному запросу прокурора ему предоставляется возможность 

ознакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного дела.  

3. В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное 

обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.  

4. Прокурор вправе в порядке и по основаниям, которые установлены настоящим Кодексом, отказаться 

от осуществления уголовного преследования с обязательным указанием мотивов своего решения.  

5. Полномочия прокурора, предусмотренные настоящей статьей, осуществляются прокурорами 

района, города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами.  

6. В случае несогласия руководителя следственного органа либо следователя с требованиями 

прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия, прокурор вправе обратиться с требованием об устранении указанных 

нарушений к руководителю вышестоящего следственного органа. В случае несогласия руководителя 

вышестоящего следственного органа с указанными требованиями прокурора прокурор вправе 

обратиться к Председателю Следственного комитета Российской Федерации или руководителю 

следственного органа федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 

исполнительной власти). В случае несогласия Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации или руководителя следственного органа федерального органа исполнительной власти (при 

федеральном органе исполнительной власти) с требованиями прокурора об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, прокурор вправе 

обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации, решение которого является 

окончательным.  

Статья 38. Следователь  

1. Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 

предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу.  

2. Следователь уполномочен:  

1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом;  

2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного 

органа для направления по подследственности;  

3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и 

иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом 

требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;  

4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные 

для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 

приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при 

их осуществлении;  

4.1) давать следователю, дознавателю или органу дознания в порядке, предусмотренном статьей 189.1 

настоящего Кодекса, обязательное для исполнения письменное поручение об организации участия в 

следственном действии лица, участие которого в данном следственном действии признано 

необходимым;  

5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном частью 

четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, решение прокурора об отмене постановления о 
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возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых 

или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;  

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.  

3. В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить 

свои письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом 

прокурора.  

Статья 39. Руководитель следственного органа  

1. Руководитель следственного органа уполномочен:  

1) поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким следователям, а 

также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным 

указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо 

принимать уголовное дело к своему производству;  

2) проверять материалы проверки сообщения о преступлении или материалы уголовного дела, 

отменять незаконные или необоснованные постановления следователя;  

2.1) отменять по находящимся в производстве подчиненного следственного органа уголовным делам 

незаконные или необоснованные постановления руководителя, следователя (дознавателя) другого 

органа предварительного расследования;  

3) давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных 

действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, 

обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично 

рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступлении;  

4) давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, 

об отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, 

которое допускается на основании судебного решения, лично допрашивать подозреваемого, 

обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче 

согласия следователю на возбуждение перед судом указанного ходатайства;  

5) разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы;  

6) отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение 

требований настоящего Кодекса;  

7) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего руководителя 

следственного органа в порядке, установленном настоящим Кодексом;  

7.1) возбуждать перед судом ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в случае, предусмотренном частью первой.1 статьи 

214 настоящего Кодекса;  

8) продлевать срок предварительного расследования;  

9) утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу, а также 

об осуществлении государственной защиты;  

10) давать согласие следователю, производившему предварительное следствие по уголовному делу, 

на обжалование в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, решения 

прокурора, вынесенного в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 221 настоящего Кодекса;  

11) возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного 

расследования;  

12) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.  

2. Руководитель следственного органа вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, принять уголовное дело к своему производству и произвести предварительное 
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следствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя или руководителя 

следственной группы, предусмотренными настоящим Кодексом.  

3. Указания руководителя следственного органа по уголовному делу даются в письменном виде и 

обязательны для исполнения следователем. Указания руководителя следственного органа могут быть 

обжалованы им руководителю вышестоящего следственного органа. Обжалование указаний не 

приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда указания касаются изъятия 

уголовного дела и передачи его другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, 

квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, производства 

следственных действий, которые допускаются только по судебному решению, а также направления 

дела в суд или его прекращения. При этом следователь вправе представить руководителю 

вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела и письменные возражения на 

указания руководителя следственного органа.  

4. Руководитель следственного органа рассматривает в срок не позднее 5 суток требования прокурора 

об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении иных 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, а также 

письменные возражения следователя на указанные требования и сообщает прокурору об отмене 

незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении допущенных нарушений 

либо выносит мотивированное постановление о несогласии с требованиями прокурора, которое в 

течение 5 суток направляет прокурору.  

5. Полномочия руководителя следственного органа, предусмотренные настоящей статьей, 

осуществляют Председатель Следственного комитета Российской Федерации, руководители 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской 

Федерации, по районам, городам, их заместители, а также руководители следственных органов 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных 

органах исполнительной власти), их территориальных органов по субъектам Российской Федерации, 

по районам, городам, их заместители, иные руководители следственных органов и их заместители, 

объем процессуальных полномочий которых устанавливается Председателем Следственного комитета 

Российской Федерации, руководителями следственных органов соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной 

власти).  

Статья 40. Орган дознания  

1. К органам дознания относятся:  

1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том 

числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы 

исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности;  

2) органы принудительного исполнения Российской Федерации;  

3) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры 

воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;  

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.  

2. На органы дознания возлагаются:  

1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия 

необязательно, - в порядке, установленном главой 32 настоящего Кодекса;  

2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно, - в порядке, установленном статьей 157 настоящего 

Кодекса;  

3) осуществление иных предусмотренных настоящим Кодексом полномочий.  

3. Возбуждение уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса, и 

выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на:  
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1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, - по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных на данных судах;  

2) руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, начальников российских антарктических 

станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в 

части первой настоящей статьи, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту 

нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;  

3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации - по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и 

учреждений.  

Статья 40.1. Начальник подразделения дознания  

1. Начальник подразделения дознания по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям 

уполномочен:  

1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, 

установленном статьей 145 настоящего Кодекса, выполнение неотложных следственных действий 

либо производство дознания по уголовному делу;  

2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным 

указанием оснований такой передачи;  

3) отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания 

по уголовному делу;  

4) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений 

дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела.  

2. Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном 

объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя, а в случаях, если для расследования уголовного 

дела была создана группа дознавателей, - полномочиями руководителя этой группы.  

3. При осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей статьей, начальник подразделения 

дознания вправе:  

1) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, 

находящиеся в производстве дознавателя;  

2) давать дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных 

действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления 

и об объеме обвинения.  

4. Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу даются в письменном виде и 

обязательны для исполнения дознавателем, но могут быть обжалованы им начальнику органа 

дознания или прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При этом 

дознаватель вправе представить начальнику органа дознания или прокурору материалы уголовного 

дела и письменные возражения на указания начальника подразделения дознания.  

Статья 40.2. Начальник органа дознания  

1. Начальник органа дознания уполномочен:  

1) поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, а также производство дознания и неотложных следственных 

действий по уголовному делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их 

проверке;  

2) продлевать в порядке, установленном настоящим Кодексом, срок проверки сообщения о 

преступлении;  

3) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, 

находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя;  
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4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве 

процессуальных действий;  

5) рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания 

начальника подразделения дознания и принимать по ним решение;  

6) поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, 

дознавателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под 

стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также об оказании содействия при их 

осуществлении;  

7) принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава;  

8) выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного уголовного дела либо его 

материалов;  

9) возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве 

дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, пересоставлении 

обвинительного акта или обвинительного постановления;  

10) утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу;  

11) осуществлять иные полномочия, предоставленные начальнику органа дознания настоящим 

Кодексом.  

2. Начальник органа дознания по отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, обладает полномочиями начальника 

подразделения дознания, предусмотренными статьей 40.1 настоящего Кодекса.  

3. В органах внутренних дел Российской Федерации полномочия начальника органа дознания 

осуществляют также заместители начальника полиции.  

4. В органах принудительного исполнения Российской Федерации полномочия начальника органа 

дознания осуществляют главный судебный пристав Российской Федерации, главные судебные 

приставы субъектов Российской Федерации, их заместители, старшие судебные приставы.  

Статья 41. Дознаватель  

1. Полномочия органа дознания, предусмотренные пунктом 1 части второй статьи 40 настоящего 

Кодекса, возлагаются на дознавателя начальником органа дознания путем дачи письменного 

поручения.  

2. Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило 

или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.  

3. Дознаватель уполномочен:  

1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать 

процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом на 

это требуются согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение;  

1.1) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные 

для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о 

производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 

приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать 

содействие при их осуществлении;  

1.2) обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, установленном частью четвертой 

статьи 226 и частью четвертой статьи 226.8 настоящего Кодекса, решения прокурора о возвращении 

уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления 

обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю 

для производства дознания в общем порядке;  
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1.3) давать дознавателю или органу дознания в порядке, предусмотренном статьей 189.1 настоящего 

Кодекса, обязательное для исполнения письменное поручение об организации участия в следственном 

действии лица, участие которого в данном следственном действии признано необходимым;  

2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.  

4. Указания прокурора и начальника органа дознания, данные в соответствии с настоящим Кодексом, 

обязательны для дознавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа 

дознания прокурору, а указания прокурора - вышестоящему прокурору. Обжалование данных 

указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 

пятой статьи 226 и частью пятой статьи 226.8 настоящего Кодекса.  

Статья 42. Потерпевший  

1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением 

вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается 

незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением 

дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела 

отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании 

потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.  

2. Потерпевший вправе:  

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;  

2) давать показания;  

3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 

родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии 

потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего 

отказа от этих показаний;  

4) представлять доказательства;  

5) заявлять ходатайства и отводы;  

6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;  

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;  

8) иметь представителя;  

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых 

по его ходатайству либо ходатайству его представителя;  

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на 

них замечания;  

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;  

12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения 

уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 

сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью 

технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из 

них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного 

данному потерпевшему;  

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, об 

отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о 

прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении 

уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, 

получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной 

инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, 

затрагивающих его интересы;  
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14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства в общем порядке, а также в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора;  

15) выступать в судебных прениях;  

16) поддерживать обвинение;  

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;  

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;  

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;  

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;  

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей статьи 11 

настоящего Кодекса;  

21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений 

сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать 

информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе 

при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения 

осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с 

исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке 

исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания;  

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.  

3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 

а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, 

включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.  

4. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда 

размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке 

гражданского судопроизводства.  

5. Потерпевший не вправе:  

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;  

2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;  

3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в 

порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;  

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной 

экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и 

иных образцов для сравнительного исследования.  

5.1. Ходатайство о получении информации, указанной в пункте 21.1 части второй настоящей статьи, 

заявляется потерпевшим, его законным представителем, представителем до окончания прений сторон 

в письменной форме. В ходатайстве указываются перечень информации, которую желает получать 

потерпевший или его законный представитель, адрес места жительства, адрес электронной почты, 

номера телефонов, а также иные сведения, которые могут обеспечить своевременное получение 

потерпевшим или его законным представителем информации.  

6. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.  

7. За дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 

307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от 

прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, 
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когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для 

сравнительного исследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 308 

Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования 

потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

8. По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права 

потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному из его близких 

родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном 

судопроизводстве - к одному из родственников.  

9. В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.  

10. Участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его 

прав, предусмотренных настоящей статьей.  

Статья 43. Частный обвинитель  

1. Частным обвинителем является лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного 

обвинения в порядке, установленном статьей 318 настоящего Кодекса, и поддерживающее обвинение 

в суде.  

2. Частный обвинитель наделяется правами, предусмотренными частями четвертой, пятой и шестой 

статьи 246 настоящего Кодекса.  

Статья 44. Гражданский истец  

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о 

возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему 

непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется 

определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может 

предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.  

2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания 

судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При 

предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной 

пошлины.  

3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными 

либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные 

интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий - прокурором.  

4. Гражданский истец вправе:  

1) поддерживать гражданский иск;  

2) представлять доказательства;  

3) давать объяснения по предъявленному иску;  

4) заявлять ходатайства и отводы;  

5) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;  

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;  

7) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 

родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии 

гражданского истца дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего 

отказа от этих показаний;  

8) иметь представителя;  
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9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;  

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых 

по его ходатайству либо ходатайству его представителя;  

11) отказаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от гражданского иска 

дознаватель, следователь, суд разъясняет гражданскому истцу последствия отказа от гражданского 

иска, предусмотренные частью пятой настоящей статьи;  

12) знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к 

предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом 

объеме;  

13) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных 

решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;  

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций;  

15) выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;  

16) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;  

17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;  

18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска;  

19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;  

20) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, 

установленном настоящим Кодексом.  

5. Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства 

по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему.  

6. Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного расследования, если он был об 

этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За 

разглашение данных предварительного расследования гражданский истец несет ответственность в 

соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя  

1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, 

а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, 

правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его 

интересы. В качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также 

допущены один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о 

допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец.  

2. Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по 

своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать 

свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их 

законные представители или представители.  

2.1. По ходатайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 

возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого 

потерпевшего обеспечивается дознавателем, следователем или судом. В этом случае расходы на 

оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета.  

2.2. По постановлению дознавателя, следователя, судьи или определению суда законный 

представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от участия в уголовном 

деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам 
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несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой 

законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего.  

3. Законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя 

имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.  

4. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или частного обвинителя не 

лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя.  

 

Глава 7. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ  

Статья 46. Подозреваемый  

1. Подозреваемым является лицо:  

1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые 

установлены главой 20 настоящего Кодекса;  

2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;  

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 

100 настоящего Кодекса;  

4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном 

статьей 223.1 настоящего Кодекса.  

2. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 настоящего Кодекса, должен 

быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания.  

3. В случае, предусмотренном пунктом 2 части первой настоящей статьи, подозреваемому 

предоставляется право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, 

следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем 

задержании и месте нахождения, а дознаватель, следователь должен исполнить обязанности по 

уведомлению о задержании в соответствии со статьей 96 настоящего Кодекса.  

4. Подозреваемый вправе:  

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, 

либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;  

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться 

от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого дать показания он должен быть 

предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;  

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 - 3.1 части третьей 

статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого 

допроса подозреваемого;  

3.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь 

свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения 

доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской 

деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, 

денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом;  

4) представлять доказательства;  

5) заявлять ходатайства и отводы;  

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;  

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;  
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8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на 

них замечания;  

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых 

по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя;  

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;  

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом.  

Статья 47. Обвиняемый  

1. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:  

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;  

2) вынесен обвинительный акт;  

3) составлено обвинительное постановление.  

2. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется 

подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется 

осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является 

оправданным.  

3. Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и 

возможность для подготовки к защите.  

4. Обвиняемый вправе:  

1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по 

которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в 

соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 настоящего Кодекса;  

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о 

применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или 

обвинительного постановления;  

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться 

от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, 

что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе 

и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;  

4) представлять доказательства;  

5) заявлять ходатайства и отводы;  

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;  

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;  

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом;  

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса 

обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;  

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь 

свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения 

доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской 

деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, 

денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом;  
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10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых 

по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с 

протоколами этих действий и подавать на них замечания;  

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и 

знакомиться с заключением эксперта;  

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного 

дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;  

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 

средств;  

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать 

участие в их рассмотрении судом;  

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй 

статьи 27 настоящего Кодекса;  

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры 

пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 настоящего 

Кодекса;  

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;  

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;  

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения 

на эти жалобы и представления;  

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;  

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом.  

5. Участие в уголовном деле защитника или законного представителя обвиняемого не служит 

основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого.  

6. При первом допросе обвиняемого следователь, дознаватель разъясняет ему права, предусмотренные 

настоящей статьей. При последующих допросах обвиняемому повторно разъясняются его права, 

предусмотренные пунктами 3, 4, 7 и 8 части четвертой настоящей статьи, если допрос проводится без 

участия защитника.  

Статья 48. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого  

По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию 

в уголовном деле привлекаются их законные представители в порядке, установленном статьями 426 и 

428 настоящего Кодекса.  

Статья 49. Защитник  

1. Защитник - лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве 

по уголовному делу.  

2. В качестве защитников участвуют адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве 

защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого 

или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи 

указанное лицо допускается и вместо адвоката.  

3. Защитник участвует в уголовном деле:  

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей части;  

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;  
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3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях:  

а) предусмотренных статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;  

б) применения к нему в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса меры пресечения в виде 

заключения под стражу;  

3.1) с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке, 

установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса;  

4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о 

назначении судебно-психиатрической экспертизы;  

5) с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении 

преступления;  

6) с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 

в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном 

статьей 144 настоящего Кодекса.  

4. Адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката 

и ордера. С этого момента на адвоката распространяются правила, установленные частью третьей 

статьи 53 настоящего Кодекса.  

4.1. В случае необходимости получения согласия подозреваемого, обвиняемого на участие адвоката в 

уголовном деле перед вступлением в уголовное дело адвокату предоставляется свидание с 

подозреваемым, обвиняемым по предъявлении удостоверения адвоката и ордера.  

5. В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в материалах которого 

содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и не имеет соответствующего допуска к 

указанным сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении, принимать меры по 

недопущению ознакомления с ними иных лиц, а также соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне при подготовке и передаче процессуальных 

документов, заявлений и иных документов, содержащих такие сведения.  

6. Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы 

одного из них противоречат интересам другого.  

7. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого.  

Статья 50. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда  

1. Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также 

другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый, 

обвиняемый вправе пригласить несколько защитников.  

2. По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем, 

следователем или судом.  

3. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления ходатайства о 

приглашении защитника дознаватель, следователь или суд вправе предложить подозреваемому, 

обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению 

защитника в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов. Если участвующий в 

уголовном деле защитник в течение 5 суток не может принять участие в производстве конкретного 

процессуального действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника и не 

ходатайствует о его назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести данное 

процессуальное действие без участия защитника, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 2 - 7 части первой статьи 51 настоящего Кодекса.  

4. Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заключения подозреваемого, 

обвиняемого под стражу явка защитника, приглашенного им, невозможна, то дознаватель или 

следователь принимает меры по назначению защитника в порядке, определенном советом 

Федеральной палаты адвокатов. При отказе подозреваемого, обвиняемого от назначенного защитника 
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следственные действия с участием подозреваемого, обвиняемого могут быть произведены без участия 

защитника, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой статьи 51 

настоящего Кодекса.  

5. В случае, если адвокат участвует в производстве предварительного расследования или судебном 

разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или суда, расходы на оплату его труда 

компенсируются за счет средств федерального бюджета.  

Статья 51. Обязательное участие защитника  

1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если:  

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном статьей 52 

настоящего Кодекса;  

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;  

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту;  

3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном статьей 241.1, частью пятой 

статьи 247 настоящего Кодекса;  

4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному 

делу;  

5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;  

6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей;  

7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 

40 настоящего Кодекса;  

8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной 

форме в порядке, установленном главой 32.1 настоящего Кодекса.  

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1 - 5 части первой настоящей статьи, участие защитника 

обеспечивается в порядке, установленном частью третьей статьи 49 настоящего Кодекса, а в случаях, 

предусмотренных пунктами 6, 7 и 8 части первой настоящей статьи, - с момента заявления хотя бы 

одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей или ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 40 

настоящего Кодекса, либо с момента заявления подозреваемым ходатайства о производстве по 

уголовному делу в порядке, установленном главой 32.1 настоящего Кодекса.  

3. Если в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, защитник не приглашен самим 

подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению 

или с согласия подозреваемого, обвиняемого, то дознаватель, следователь или суд обеспечивает 

участие защитника в уголовном судопроизводстве.  

Статья 52. Отказ от защитника  

1. Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производства по уголовному делу отказаться 

от помощи защитника. Такой отказ допускается только по инициативе подозреваемого или 

обвиняемого. Отказ от защитника заявляется в письменном виде. Если отказ от защитника заявляется 

во время производства следственного действия, то об этом делается отметка в протоколе данного 

следственного действия.  

2. Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда.  

3. Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в дальнейшем ходатайствовать 

о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу. Допуск защитника не влечет за 

собой повторения процессуальных действий, которые к этому моменту уже были произведены.  
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Статья 53. Полномочия защитника  

1. С момента вступления в уголовное дело защитник вправе:  

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с пунктом 3 части четвертой статьи 

46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 настоящего Кодекса;  

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, в 

порядке, установленном частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса;  

3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса;  

4) присутствовать при предъявлении обвинения;  

5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, 

производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству 

самого защитника в порядке, установленном настоящим Кодексом;  

6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, 

протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, 

иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, 

обвиняемому;  

7) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, 

выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с 

материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;  

8) заявлять ходатайства и отводы;  

9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;  

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора, суда и участвовать 

в их рассмотрении судом;  

11) использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом средства и способы защиты.  

2. Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в рамках оказания юридической 

помощи своему подзащитному вправе давать ему в присутствии следователя, дознавателя краткие 

консультации, задавать с разрешения следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, 

делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного 

следственного действия. Следователь или дознаватель может отвести вопросы защитника, но обязан 

занести отведенные вопросы в протокол.  

3. Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными 

в связи с осуществлением защиты, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 

установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного 

расследования защитник несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

Статья 54. Гражданский ответчик  

1. В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, 

которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за 

вред, причиненный преступлением. О привлечении физического или юридического лица в качестве 

гражданского ответчика дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд - 

определение.  

2. Гражданский ответчик вправе:  

1) знать сущность исковых требований и обстоятельства, на которых они основаны;  

2) возражать против предъявленного гражданского иска;  

3) давать объяснения и показания по существу предъявленного иска;  
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4) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 

родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии 

гражданского ответчика дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут 

быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его 

последующего отказа от этих показаний;  

5) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью 

переводчика бесплатно;  

6) иметь представителя;  

7) собирать и представлять доказательства;  

8) заявлять ходатайства и отводы;  

9) знакомиться по окончании предварительного расследования с материалами уголовного дела, 

относящимися к предъявленному гражданскому иску, и делать из уголовного дела соответствующие 

выписки, снимать за свой счет копии с тех материалов уголовного дела, которые касаются 

гражданского иска, в том числе с использованием технических средств;  

10) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций;  

11) выступать в судебных прениях;  

12) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора, суда в части, 

касающейся гражданского иска, и принимать участие в их рассмотрении судом;  

13) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;  

14) обжаловать приговор, определение или постановление суда в части, касающейся гражданского 

иска, и участвовать в рассмотрении жалобы вышестоящим судом;  

15) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения, 

если они затрагивают его интересы.  

3. Гражданский ответчик не вправе:  

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;  

2) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в 

производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 

установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного 

расследования гражданский ответчик несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.  

Статья 55. Представитель гражданского ответчика  

1. Представителями гражданского ответчика могут быть адвокаты, а представителями гражданского 

ответчика, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы. По определению суда или 

постановлению судьи, следователя, дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика 

могут быть также допущены один из близких родственников гражданского ответчика или иное лицо, 

о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик.  

2. Представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и представляемое им лицо.  

3. Личное участие в производстве по уголовному делу гражданского ответчика не лишает его права 

иметь представителя.  
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Глава 8. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

Статья 56. Свидетель  

1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний, за 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.  

2. Вызов и допрос свидетелей осуществляются в порядке, установленном статьями 187 - 191 

настоящего Кодекса.  

3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:  

1) судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в 

связи с участием в производстве по данному уголовному делу;  

2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему известными в 

связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием, за исключением 

случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, защитник подозреваемого, 

обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого;  

3) адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической 

помощи, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат с 

согласия лица, которому он оказывал юридическую помощь;  

4) священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;  

5) сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий;  

6) должностное лицо налогового органа - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации, представленной в 

соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов 

и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях;  

7) арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража 

(третейского разбирательства);  

8) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации без их согласия - об обстоятельствах, ставших им 

известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.  

4. Свидетель вправе:  

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 

родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии 

свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего 

отказа от этих показаний;  

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;  

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;  

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;  

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 

прокурора и суда;  

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 настоящего Кодекса;  

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 

настоящего Кодекса.  
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5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или 

освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 179 

настоящего Кодекса.  

6. Свидетель не вправе:  

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;  

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;  

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в 

производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 

установленном статьей 161 настоящего Кодекса.  

7. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.  

8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность 

в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

9. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в 

соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Статья 56.1. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в 

связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве  

1. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с 

заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, - участник уголовного 

судопроизводства, привлекаемый к участию в процессуальных действиях по уголовному делу в 

отношении соучастников преступления.  

2. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с 

заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, наделяется правами, 

предусмотренными частью четвертой статьи 56 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными 

настоящей статьей.  

3. В случае отказа от дачи показаний для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в 

отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, 

наступают предусмотренные главой 40.1 настоящего Кодекса последствия несоблюдения им условий 

и невыполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.  

4. Вызов и допрос лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в 

связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, осуществляются в порядке, 

установленном статьями 187 - 190 настоящего Кодекса.  

5. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с 

заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, не вправе:  

1) уклоняться от явки по вызовам следователя или в суд;  

2) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в 

производстве по уголовному делу в отношении соучастников преступления, если он был об этом 

заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.  

6. В случае уклонения от явки без уважительных причин лицо, в отношении которого уголовное дело 

выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о 

сотрудничестве, может быть подвергнуто приводу.  

7. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с 

заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, не предупреждается об 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний в соответствии со 

статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

8. За разглашение данных предварительного расследования лицо, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о 

сотрудничестве, несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  
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Статья 57. Эксперт  

1. Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.  

2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются в порядке, 

установленном статьями 195 - 207, 269, 282 и 283 настоящего Кодекса.  

3. Эксперт вправе:  

1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;  

2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи 

заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов;  

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать 

вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;  

4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным 

в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного 

исследования;  

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, 

ограничивающие его права;  

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также 

в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи 

заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.  

4. Эксперт не вправе:  

1) без ведома дознавателя, следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного 

судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;  

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;  

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное 

или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств;  

4) давать заведомо ложное заключение;  

5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в 

уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 

установленном статьей 161 настоящего Кодекса;  

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.  

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 307 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

6. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в 

соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Статья 58. Специалист  

1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в 

исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для 

разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.  

2. Вызов специалиста и порядок его участия в следственных и иных процессуальных действиях, 

судебных заседаниях определяются статьями 168 и 270 настоящего Кодекса.  

2.1. Стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию 

в производстве по уголовному делу в порядке, установленном настоящим Кодексом, специалиста для 
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разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 71 настоящего Кодекса.  

3. Специалист вправе:  

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими 

специальными знаниями;  

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и 

суда;  

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и 

замечания, которые подлежат занесению в протокол;  

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, 

ограничивающие его права.  

4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также 

разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в 

производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден 

в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного 

расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

Статья 59. Переводчик  

1. Переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которого необходимо 

для перевода.  

2. О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд 

- определение. Вызов переводчика и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются 

статьями 169 и 263 настоящего Кодекса.  

3. Переводчик вправе:  

1) задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения перевода;  

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, а также с протоколом 

судебного заседания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие 

занесению в протокол;  

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, 

ограничивающие его права.  

4. Переводчик не вправе:  

1) осуществлять заведомо неправильный перевод;  

2) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в 

производстве по уголовному делу в качестве переводчика, если он был об этом заранее предупрежден 

в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;  

3) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.  

5. За заведомо неправильный перевод и разглашение данных предварительного расследования 

переводчик несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

6. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и 

приглашенное для участия в производстве по уголовному делу.  

 

 



445 
 

Статья 60. Понятой  

1. Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, 

следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, 

хода и результатов следственного действия.  

2. Понятыми не могут быть:  

1) несовершеннолетние;  

2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники;  

3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного 

расследования.  

3. Понятой вправе:  

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и 

замечания, подлежащие занесению в протокол;  

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал;  

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя и прокурора, ограничивающие 

его права.  

4. Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также 

разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в 

порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного 

расследования понятой несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

 

Глава 12. ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

Статья 91. Основания задержания подозреваемого  

1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении 

преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии 

одного из следующих оснований:  

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения;  

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;  

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы 

преступления.  

2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно 

может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места 

жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя 

следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об 

избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.  

3. Лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, по которому истекли 

сроки давности уголовного преследования, за исключением случаев, если лицо подозревается или 

обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением 

свободы.  

Статья 92. Порядок задержания подозреваемого  

1. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов 

должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому 

разъяснены права, предусмотренные статьей 46 настоящего Кодекса.  
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1.1. В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу с момента фактического 

задержания подозреваемого, его участие в составлении протокола задержания обязательно.  

2. В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания и 

мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства его 

задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым.  

3. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан сообщить 

прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого.  

4. Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требованиями части второй статьи 46, 

статей 189 и 190 настоящего Кодекса. До начала допроса подозреваемому по его просьбе 

обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости 

производства процессуальных действий с участием подозреваемого продолжительность свидания 

свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, следователем с обязательным предварительным 

уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность свидания 

не может быть менее 2 часов.  

Статья 93. Личный обыск подозреваемого  

Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску в порядке, установленном статьей 184 

настоящего Кодекса.  

Статья 94. Основания освобождения подозреваемого  

1. Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дознавателя или следователя, если:  

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;  

2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу;  

3) задержание было произведено с нарушением требований статьи 91 настоящего Кодекса.  

2. Если в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 

либо суд не продлил срок задержания в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой статьи 108 

настоящего Кодекса, подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 часов с момента 

задержания, а в условиях военного положения подозреваемый в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления подлежит освобождению по истечении 30 суток с момента задержания.  

3. Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу либо продлении срока задержания не поступит в течение 48 часов с момента задержания, а в 

условиях военного положения, если такое постановление не поступит в течение 30 суток в отношении 

подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то подозреваемый 

немедленно освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого уведомляет орган 

дознания или следователя, в производстве которого находится уголовное дело, и прокурора.  

4. Если имеется определение или постановление суда об отказе в удовлетворении ходатайства 

дознавателя, следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу, то копия этого определения или постановления выдается подозреваемому при 

его освобождении.  

5. При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в которой указываются, 

кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания 

освобождения.  

Статья 95. Порядок содержания подозреваемых под стражей  

1. Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей определяются федеральным законом.  

2. В случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий допускаются встречи 

сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с 

подозреваемым с письменного разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве 

которых находится уголовное дело.  
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Статья 96. Уведомление о задержании подозреваемого  

1. Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган 

дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке в 

присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких родственников, родственников 

или близких лиц о своем задержании и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе 

задержания. В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозможности в 

силу его физических или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное право 

такое уведомление производится дознавателем, следователем, о чем также делается отметка в 

протоколе задержания. Дознаватель, следователь не позднее 12 часов с момента задержания 

подозреваемого также уведомляет о его задержании иных лиц, указанных в частях второй, второй.1, 

второй.2 и третьей настоящей статьи.  

2. При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, об этом уведомляется 

командование воинской части, а в случае задержания сотрудника органа внутренних дел - начальник 

органа, в котором проходит службу указанный сотрудник.  

2.1. При задержании подозреваемого, являющегося членом общественной наблюдательной комиссии, 

образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, об этом уведомляются 

секретарь Общественной палаты Российской Федерации и соответствующая общественная 

наблюдательная комиссия в срок, указанный в части первой настоящей статьи.  

2.2. При задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, об этом уведомляется адвокатская 

палата субъекта Российской Федерации, членом которой он является, в срок, указанный в части первой 

настоящей статьи.  

3. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого государства, то в срок, 

указанный в части первой настоящей статьи, уведомляется посольство или консульство этого 

государства.  

4. При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта 

задержания уведомление по мотивированному постановлению дознавателя, следователя с согласия 

прокурора может не производиться, за исключением случаев, если подозреваемый является 

несовершеннолетним.  

 

Глава 13. МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

Статья 97. Основания для избрания меры пресечения  

1. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать 

обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим Кодексом, при 

наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:  

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;  

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;  

3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить 

доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.  

1.1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, при избрании меры пресечения в виде залога 

суд вправе возложить на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или 

нескольких запретов, предусмотренных частью шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, а при 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста одного или нескольких запретов, 

предусмотренных пунктами 3 - 5 части шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса.  

2. Мера пресечения может избираться также для обеспечения исполнения приговора или возможной 

выдачи лица в порядке, предусмотренном статьей 466 настоящего Кодекса.  

3. В случае продолжения производства по уголовному делу, по которому истекли сроки давности 

уголовного преследования, меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого 
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применяться не могут, за исключением случаев, если лицо подозревается или обвиняется в 

совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы.  

Статья 98. Меры пресечения  

Мерами пресечения являются:  

1) подписка о невыезде;  

2) личное поручительство;  

3) наблюдение командования воинской части;  

4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;  

4.1) запрет определенных действий;  

5) залог;  

6) домашний арест;  

7) заключение под стражу.  

Статья 99. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения  

1. При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления и определения ее вида при наличии оснований, 

предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, должны учитываться также тяжесть преступления, 

сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное 

положение, род занятий и другие обстоятельства.  

2. В случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, указанных в 

части первой.1 статьи 108 настоящего Кодекса, в обязательном порядке рассматривается возможность 

избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской 

деятельности и (или) управление принадлежащим имуществом, используемым в целях 

предпринимательской деятельности, за исключением изъятого или арестованного имущества, либо 

деятельности по осуществлению полномочий по управлению организацией, либо в связи с 

осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической 

деятельности.  

Статья 100. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого  

1. В исключительных случаях при наличии оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего 

Кодекса, и с учетом обстоятельств, указанных в статье 99 настоящего Кодекса, мера пресечения может 

быть избрана в отношении подозреваемого. При этом обвинение должно быть предъявлено 

подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый 

был задержан, а затем заключен под стражу, - в тот же срок с момента задержания. Если в этот срок 

обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется, за исключением 

случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.  

2. Обвинение в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 210.1, 277, 278, 279, 281, 360 и 361 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а в условиях военного положения обвинение в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления должно быть предъявлено подозреваемому, в отношении которого избрана 

мера пресечения, не позднее 45 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый 

был задержан, а затем заключен под стражу, - в тот же срок с момента задержания. Если в этот срок 

обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется.  

Статья 101. Постановление и определение об избрании меры пресечения  

1. Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд - 

определение, содержащее указание на преступление, в котором подозревается или обвиняется лицо, и 

основания для избрания этой меры пресечения.  
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2. Копия постановления или определения вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также 

его защитнику или законному представителю по их просьбе.  

3. Одновременно лицу, в отношении которого избрана мера пресечения, разъясняется порядок 

обжалования решения об избрании меры пресечения, установленный статьями 123 - 127 настоящего 

Кодекса.  

Статья 102. Подписка о невыезде и надлежащем поведении  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве подозреваемого 

или обвиняемого:  

1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя 

или суда;  

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд;  

3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.  

Статья 103. Личное поручительство  

1. Личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, 

что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 статьи 102 настоящего Кодекса.  

2. Избрание личного поручительства в качестве меры пресечения допускается по письменному 

ходатайству одного или нескольких поручителей с согласия лица, в отношении которого дается 

поручительство.  

3. Поручителю разъясняются существо подозрения или обвинения, а также обязанности и 

ответственность поручителя, связанные с выполнением личного поручительства.  

4. В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть наложено денежное 

взыскание в размере до десяти тысяч рублей в порядке, установленном статьей 118 настоящего 

Кодекса.  

Статья 104. Наблюдение командования воинской части  

1. Наблюдение командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым, являющимся 

военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы, состоит в принятии мер, 

предусмотренных уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, для того, чтобы обеспечить 

выполнение этим лицом обязательств, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 102 настоящего 

Кодекса.  

2. Избрание в качестве меры пресечения наблюдения командования воинской части допускается лишь 

с согласия подозреваемого, обвиняемого.  

3. Постановление об избрании меры пресечения, предусмотренной частью первой настоящей статьи, 

направляется командованию воинской части, которому разъясняются существо подозрения или 

обвинения и его обязанности по исполнению данной меры пресечения.  

4. В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для предупреждения которых была 

избрана данная мера пресечения, командование воинской части немедленно сообщает об этом в орган, 

избравший данную меру пресечения.  

Статья 105. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым  

1. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым состоит в обеспечении его 

надлежащего поведения, предусмотренного статьей 102 настоящего Кодекса, родителями, опекунами, 

попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами 

специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем эти лица дают письменное 

обязательство.  
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2. При избрании данной меры пресечения дознаватель, следователь или суд разъясняет лицам, 

указанным в части первой настоящей статьи, существо подозрения или обвинения, а также их 

ответственность, связанную с обязанностями по присмотру.  

3. К лицам, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан под присмотр, в 

случае невыполнения ими принятого обязательства могут быть применены меры взыскания, 

предусмотренные частью четвертой статьи 103 настоящего Кодекса.  

Статья 105.1. Запрет определенных действий  

1. Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в 

отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, 

меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей 

своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько 

запретов, предусмотренных частью шестой настоящей статьи, а также в осуществлении контроля за 

соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определенных действий может быть избран в 

любой момент производства по уголовному делу.  

2. Запрет определенных действий в качестве меры пресечения применяется в порядке, установленном 

статьей 108 настоящего Кодекса (за исключением требований, связанных с видом и размером 

наказания, квалификацией преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого), и с учетом 

особенностей, определенных настоящей статьей.  

3. При необходимости избрания в качестве меры пресечения запрета определенных действий, а равно 

при необходимости возложения дополнительных запретов на подозреваемого или обвиняемого, в 

отношении которого применена мера пресечения в виде запрета определенных действий, следователь 

с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает 

перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении перед судом данного 

ходатайства указываются один или несколько запретов, предусмотренных частью шестой настоящей 

статьи, мотивы и основания их установления в отношении подозреваемого или обвиняемого и 

невозможности избрания иной меры пресечения.  

4. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений:  

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде запрета 

определенных действий;  

2) о возложении дополнительных запретов на подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого 

применена мера пресечения в виде запрета определенных действий;  

3) об отказе в удовлетворении ходатайства.  

5. Постановление судьи, указанное в части четвертой настоящей статьи, направляется лицу, 

возбудившему ходатайство, прокурору, в контролирующий орган по месту жительства или месту 

нахождения подозреваемого или обвиняемого, подозреваемому или обвиняемому, его защитнику и 

(или) законному представителю, а также потерпевшему, свидетелю или иному участнику уголовного 

судопроизводства, если запрет определенных действий связан с обеспечением безопасности этих лиц. 

В случае возложения на подозреваемого или обвиняемого запрета управлять автомобилем или иным 

транспортным средством в соответствии с пунктом 6 части шестой настоящей статьи у подозреваемого 

или обвиняемого дознавателем, следователем или судом изымается водительское удостоверение, 

которое приобщается к уголовному делу и хранится при нем до отмены данного запрета. 

Постановление судьи подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, 

установленном частью одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса.  

6. Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств 

уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета 

определенных действий может возложить следующие запреты:  

1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает 

в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях;  
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2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных 

объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;  

3) общаться с определенными лицами;  

4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;  

5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";  

6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление 

связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

7. В постановлении суда об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий 

указываются конкретные условия исполнения этой меры пресечения с учетом возлагаемых запретов 

(адрес жилого помещения и периоды времени, в течение которых запрещено покидать жилое 

помещение, район, населенный пункт, с которыми связаны запреты, места, запрещенные для 

посещения, данные о расстоянии, ближе которого запрещено приближаться к определенным объектам, 

лицах, с которыми запрещено общаться, срок применения запрета, предусмотренного пунктом 1 части 

шестой настоящей статьи, способы связи со следователем, с дознавателем и контролирующим 

органом, другие условия), а также обязанность подозреваемого или обвиняемого самостоятельно 

являться по вызовам дознавателя, следователя или суда. Подозреваемый или обвиняемый может быть 

подвергнут судом всем запретам, предусмотренным частью шестой настоящей статьи, либо 

отдельным из них.  

8. Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования телефонной связи 

для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-

спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со 

следователем, с дознавателем и контролирующим органом. О каждом таком звонке в случае 

установления запрета, связанного с использованием средств связи, подозреваемый или обвиняемый 

информирует контролирующий орган.  

9. Запрет, предусмотренный пунктом 1 части шестой настоящей статьи, применяется до отмены меры 

пресечения в виде запрета определенных действий либо до истечения срока применения данного 

запрета, установленного судом при принятии решений, указанных в пунктах 1 и 2 части четвертой 

настоящей статьи, или при его продлении. Запреты, предусмотренные пунктами 2 - 6 части шестой 

настоящей статьи, применяются до отмены или изменения меры пресечения в виде запрета 

определенных действий.  

10. Срок применения запрета, предусмотренного пунктом 1 части шестой настоящей статьи, 

устанавливается и продлевается судом в соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса с учетом 

особенностей, определенных настоящей статьей, и с момента вынесения судом решения о его 

установлении не может превышать по уголовным делам:  

1) о преступлениях небольшой и средней тяжести - 12 месяцев;  

2) о тяжких преступлениях - 24 месяца;  

3) об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев.  

11. Контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запретов, предусмотренных пунктами 

1 - 5 части шестой настоящей статьи, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. В целях осуществления контроля могут 

использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля, перечень и 

порядок применения которых определяются Правительством Российской Федерации. Порядок 

осуществления такого контроля определяется нормативными правовыми актами, утверждаемыми 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 

наказаний, совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и федеральными органами 

исполнительной власти, в состав которых входят органы предварительного следствия, по 

согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.  
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12. Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен в учреждение 

здравоохранения и госпитализирован, до разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры 

пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого продолжают действовать установленные 

судом запреты. Местом исполнения меры пресечения в виде запрета определенных действий считается 

территория соответствующего учреждения здравоохранения.  

13. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него запретов, отказа от 

применения к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля или 

умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных средств либо 

совершения им иных действий, направленных на нарушение функционирования применяемых к нему 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, суд по ходатайству следователя 

или дознавателя, а в период судебного разбирательства по представлению контролирующего органа 

может изменить эту меру пресечения на более строгую.  

Статья 106. Залог  

1. Залог состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим 

или юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган, в производстве которого 

находится уголовное дело, а на стадии судебного производства - в суд недвижимого имущества и 

движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской 

Федерации акций и облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к 

следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений, а также 

действий, препятствующих производству по уголовному делу. Залог может быть избран в любой 

момент производства по уголовному делу.  

2. Залог в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого либо обвиняемого по 

решению суда на срок до двух месяцев в порядке, установленном статьей 108 настоящего Кодекса, с 

учетом особенностей, определенных настоящей статьей. Срок применения данной меры пресечения 

исчисляется с момента внесения залога. Ходатайствовать о применении залога перед судом вправе 

подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо. Ходатайство о 

применении залога подается в суд по месту производства предварительного расследования и 

обязательно для рассмотрения судом наряду с ходатайством следователя, дознавателя об избрании в 

отношении того же подозреваемого либо обвиняемого иной меры пресечения, если последнее 

поступит.  

3. Вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного преступления, данных 

о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогодателя. При этом 

по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога не может быть 

менее пятидесяти тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях - менее 

пятисот тысяч рублей. Не может приниматься в качестве залога имущество, на которое в соответствии 

с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание. Порядок оценки, содержания указанного в части первой настоящей статьи предмета залога, 

управления им и обеспечения его сохранности определяется Правительством Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Недвижимое имущество, допущенные к публичному обращению в Российской Федерации акции и 

облигации, ценности могут быть приняты в залог при условии предоставления подлинных 

экземпляров документов, подтверждающих право собственности залогодателя на передаваемое в 

залог имущество, и отсутствия ограничений (обременений) прав на такое имущество. В случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ограничение (обременение) прав на 

имущество не подлежит государственной регистрации или учету, осуществляемому в том числе 

депозитарием или держателем реестра владельцев ценных бумаг (регистратором), залогодатель в 

письменной форме подтверждает достоверность информации об отсутствии ограничений 

(обременений) прав на такое имущество.  

5. Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет соответствующего суда или 

органа, в производстве которого находится уголовное дело. О принятии залога судом или органом, в 
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производстве которого находится уголовное дело, составляется протокол, копия которого вручается 

залогодателю.  

6. Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым либо обвиняемым, то ему разъясняются 

существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, и связанные 

с ней обязательства и последствия их нарушения.  

7. В постановлении или определении суда о применении залога в качестве меры пресечения суд 

устанавливает срок внесения залога. Если подозреваемый либо обвиняемый задержан, то суд при 

условии признания задержания законным и обоснованным продлевает срок задержания до внесения 

залога, но не более чем на 72 часа с момента вынесения судебного решения. В случае, если в 

установленный срок залог не внесен, суд по ходатайству, возбужденному в соответствии со статьей 

108 настоящего Кодекса, рассматривает вопрос об избрании в отношении подозреваемого либо 

обвиняемого иной меры пресечения.  

8. Если внесение залога применяется вместо ранее избранной меры пресечения, то эта мера пресечения 

действует до внесения залога.  

8.1. При избрании залога в качестве меры пресечения суд вправе возложить на подозреваемого или 

обвиняемого обязанность по соблюдению запретов, предусмотренных частью шестой статьи 105.1 

настоящего Кодекса. Обязанность по соблюдению запретов, предусмотренных пунктами 2 - 6 части 

шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, действует до отмены или изменения меры пресечения в виде 

залога, а обязанность по соблюдению запрета, предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.1 

настоящего Кодекса, до истечения срока, установленного судом в соответствии с частями девятой и 

десятой статьи 105.1 настоящего Кодекса. Контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым 

возложенных судом запретов осуществляется в порядке, установленном частью одиннадцатой статьи 

105.1 настоящего Кодекса.  

8.2. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух месяцев и при 

отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде залога срок применения 

залога может быть продлен по решению суда в порядке, установленном статьей 109 настоящего 

Кодекса, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.  

9. В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, связанных с внесенным 

залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению, выносимому в соответствии 

со статьей 118 настоящего Кодекса.  

10. В остальных случаях суд при постановлении приговора или вынесении определения либо 

постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю. 

При прекращении уголовного дела следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о 

чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела.  

Статья 107. Домашний арест  

1. Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении 

подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в 

жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных 

законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля. С учетом 

состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под домашним арестом 

может быть определено лечебное учреждение.  

2. Домашний арест избирается на срок до двух месяцев. Срок домашнего ареста исчисляется с момента 

вынесения судом решения об избрании данной меры пресечения в отношении подозреваемого или 

обвиняемого. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух месяцев 

и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть 

продлен по решению суда в порядке, установленном статьей 109 настоящего Кодекса, с учетом 

особенностей, определенных настоящей статьей.  

2.1. В срок домашнего ареста засчитывается время содержания под стражей. Совокупный срок 

домашнего ареста и содержания под стражей независимо от того, в какой последовательности данные 
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меры пресечения применялись, не должен превышать предельный срок содержания под стражей, 

установленный статьей 109 настоящего Кодекса.  

3. Домашний арест в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого или 

обвиняемого по решению суда в порядке, установленном статьей 108 настоящего Кодекса, с учетом 

особенностей, определенных настоящей статьей.  

4. Рассмотрев ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, судья выносит одно 

из следующих постановлений:  

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде домашнего 

ареста;  

2) об отказе в удовлетворении ходатайства.  

5. При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста судья по собственной инициативе при 

наличии оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом обстоятельств, 

указанных в статье 99 настоящего Кодекса, вправе избрать в отношении подозреваемого или 

обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий или залога.  

6. Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, 

контролирующему органу по месту отбывания домашнего ареста, подозреваемому или обвиняемому 

и подлежит немедленному исполнению.  

7. Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств 

уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании домашнего ареста в качестве 

меры пресечения может установить запреты, предусмотренные пунктами 3 - 5 части шестой статьи 

105.1 настоящего Кодекса.  

8. В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактических обстоятельств подозреваемый 

или обвиняемый может быть подвергнут судом всем запретам, указанным в части седьмой настоящей 

статьи, либо некоторым из них. Запреты могут быть изменены судом по ходатайству подозреваемого 

или обвиняемого, его защитника, законного представителя, а также следователя или дознавателя, в 

производстве которого находится уголовное дело. Подозреваемый или обвиняемый не может быть 

ограничен в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, 

сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем, со 

следователем. О каждом таком звонке подозреваемый или обвиняемый информирует 

контролирующий орган.  

9. В решении суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста указываются условия 

исполнения этой меры пресечения, в том числе место, в котором будет находиться подозреваемый или 

обвиняемый, срок домашнего ареста, запреты, установленные в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, способы связи со следователем, с дознавателем и контролирующим органом.  

10. Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения 

в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных на него судом запретов осуществляется в 

порядке, установленном частью одиннадцатой статьи 105.1 настоящего Кодекса.  

11. Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен в учреждение 

здравоохранения и госпитализирован, то до разрешения судом вопроса об изменении либо отмене 

меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого продолжают действовать 

установленные судом запреты. Местом исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 

считается территория соответствующего учреждения здравоохранения.  

12. В орган дознания или орган предварительного следствия, а также в суд подозреваемый или 

обвиняемый доставляется транспортным средством контролирующего органа.  

13. Встречи подозреваемого или обвиняемого, находящихся под домашним арестом, с защитником, 

законным представителем, а также с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право 

представления интересов подозреваемого или обвиняемого в сфере предпринимательской 

деятельности проходят в месте исполнения этой меры пресечения.  
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14. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в качестве меры 

пресечения избран домашний арест, условий исполнения этой меры пресечения, отказа от применения 

к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля или умышленного 

повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных средств либо совершения им иных 

действий, направленных на нарушение функционирования применяемых к нему аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля, суд по ходатайству следователя или дознавателя, 

а в период судебного разбирательства по представлению контролирующего органа может изменить 

эту меру пресечения на более строгую.  

Статья 108. Заключение под стражу  

1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным 

законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при 

невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические 

обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не 

могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты 

оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение требований статьи 89 настоящего 

Кодекса. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок до трех лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:  

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской 

Федерации;  

2) его личность не установлена;  

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;  

4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.  

1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 

частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с 

осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему 

имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо членом органа 

управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению 

организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или 

иной экономической деятельности, а также статьями 159 частями пятой - седьмой, 171, 171.1, 171.3 - 

172.3, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4 и 190 - 199.4 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, только при наличии одного из следующих обстоятельств:  

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания на территории 

Российской Федерации;  

2) им нарушена ранее избранная мера пресечения;  

3) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.  

2. К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры 

пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может 

быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести.  

3. При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу следователь с 

согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают 

перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются 

мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или 
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обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению 

прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство 

возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном статьями 91 и 92 

настоящего Кодекса, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не 

позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания.  

3.1. Если преступления, предусмотренные статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 

159.5, 159.6, 160, 165 и 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершены индивидуальным 

предпринимателем не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) 

управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской 

деятельности, либо членом органа управления коммерческой организации не в связи с 

осуществлением им полномочий по управлению этой организацией или не в связи с осуществлением 

коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, то в 

постановлении о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под 

стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении указанных преступлений и в 

приложенных к данному постановлению материалах должны содержаться конкретные сведения, 

подтверждающие такие обстоятельства.  

4. Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения 

под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда 

соответствующего уровня с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, 

защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту производства предварительного 

расследования либо месту задержания подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления 

материалов в суд. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьями 91 и 92 

настоящего Кодекса, доставляется в судебное заседание, кроме случая, если имеются обстоятельства, 

исключающие возможность его участия в судебном заседании непосредственно, и судом принято 

решение об участии подозреваемого в судебном заседании путем использования систем видео-

конференц-связи. В судебном заседании вправе также участвовать законный представитель 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, руководитель следственного органа, 

следователь, дознаватель. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о 

времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства, за 

исключением случаев неявки обвиняемого.  

5. Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный и 

(или) межгосударственный розыск.  

6. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет 

явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности. Затем прокурор либо по его 

поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его, после чего заслушиваются другие 

явившиеся в судебное заседание лица.  

7. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений:  

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения 

под стражу;  

2) об отказе в удовлетворении ходатайства;  

3) о продлении срока задержания. Продление срока задержания допускается при условии признания 

судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения 

судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных 

доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу. В постановлении о продлении срока задержания указываются дата и время, до которых 

продлевается срок задержания.  

7.1. При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе вправе 

при наличии оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом обстоятельств, 
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указанных в статье 99 настоящего Кодекса, избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого 

меру пресечения в виде запрета определенных действий, залога или домашнего ареста.  

8. Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, подозреваемому, 

обвиняемому или потерпевшему и подлежит немедленному исполнению.  

9. Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу одного и того же лица по тому 

же уголовному делу после вынесения судьей постановления об отказе в избрании этой меры 

пресечения возможно лишь при возникновении новых обстоятельств, обосновывающих 

необходимость заключения лица под стражу.  

10. Если вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве меры пресечения заключения под 

стражу возникает в суде, то решение об этом принимает суд по ходатайству стороны или по 

собственной инициативе, о чем выносится определение или постановление.  

11. Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об 

отказе в этом может быть обжаловано в апелляционном порядке с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 389.3 настоящего Кодекса, в течение 3 суток со дня его вынесения. Суд 

апелляционной инстанции принимает решение по жалобе или представлению не позднее чем через 3 

суток со дня их поступления. Решение суда апелляционной инстанции об отмене постановления судьи 

об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит немедленному 

исполнению. Решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном 

порядке по правилам, установленным главой 47.1 настоящего Кодекса.  

12. Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, незамедлительно уведомляет о месте 

содержания под стражей или об изменении места содержания под стражей подозреваемого или 

обвиняемого кого-либо из его близких родственников, при их отсутствии - других родственников, при 

заключении под стражу военнослужащего - также командование воинской части, при заключении под 

стражу лица, являющегося членом общественной наблюдательной комиссии, образованной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, - также секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации и соответствующую общественную наблюдательную комиссию, а при 

заключении под стражу сотрудника органа внутренних дел - также начальника органа, в котором 

проходит службу указанный сотрудник.  

13. Не допускается возложение полномочий, предусмотренных настоящей статьей, на одного и того 

же судью на постоянной основе. Эти полномочия распределяются между судьями соответствующего 

суда в соответствии с принципом распределения уголовных дел.  

14. На обвиняемого, содержащегося под стражей, распространяются требования статьи 95 настоящего 

Кодекса.  

Статья 109. Сроки содержания под стражей  

1. Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца.  

2. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии 

оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен судьей 

районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном частью 

третьей статьи 108 настоящего Кодекса, на срок до 6 месяцев, за исключением случая, указанного в 

части второй.1 настоящей статьи. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в 

отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях 

особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения 

судьей того же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя 

соответствующего следственного органа по субъекту Российской Федерации, иного приравненного к 

нему руководителя следственного органа либо по ходатайству дознавателя в случаях, 

предусмотренных частью пятой статьи 223 настоящего Кодекса, с согласия прокурора субъекта 

Российской Федерации или приравненного к нему военного прокурора, до 12 месяцев.  

2.1. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при 

отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, указанных в части первой.1 статьи 108 настоящего Кодекса, этот срок может быть 
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продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по ходатайству 

следователя, внесенному с согласия руководителя соответствующего следственного органа по 

субъекту Российской Федерации, иного приравненного к нему руководителя следственного органа, до 

6 месяцев.  

3. Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных 

случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, судьей суда, 

указанного в части третьей статьи 31 настоящего Кодекса, или военного суда соответствующего 

уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия в соответствии с подследственностью 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации либо руководителя следственного 

органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при соответствующем 

федеральном органе исполнительной власти), до 18 месяцев.  

4. Дальнейшее продление срока не допускается. Обвиняемый, содержащийся под стражей, подлежит 

немедленному освобождению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части восьмой и 

частями восьмой.1 - восьмой.3 настоящей статьи.  

5. Материалы оконченного расследованием уголовного дела должны быть предъявлены обвиняемому, 

содержащемуся под стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного 

срока содержания под стражей, установленного частями второй и третьей настоящей статьи.  

6. Если после окончания предварительного следствия материалы уголовного дела были предъявлены 

обвиняемому и его защитнику позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания 

под стражей, то по его истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению. При этом за 

обвиняемым и его защитником сохраняется право на ознакомление с материалами уголовного дела.  

7. В случае, если после окончания предварительного следствия сроки для предъявления материалов 

данного уголовного дела обвиняемому и его защитнику, предусмотренные частью пятой настоящей 

статьи, были соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с материалами уголовного дела им 

оказалось недостаточно, следователь с согласия руководителя следственного органа по субъекту 

Российской Федерации или приравненного к нему руководителя иного следственного органа вправе 

не позднее чем за 7 суток до истечения предельного срока содержания под стражей возбудить 

ходатайство о продлении этого срока перед судом, указанным в части третьей статьи 31 настоящего 

Кодекса, или военным судом соответствующего уровня. Если в производстве по уголовному делу 

участвует несколько обвиняемых, содержащихся под стражей, и хотя бы одному из них 30 суток 

оказалось недостаточно для ознакомления с материалами уголовного дела, то следователь вправе 

возбудить указанное ходатайство в отношении того обвиняемого или тех обвиняемых, которые 

ознакомились с материалами уголовного дела, если не отпала необходимость в применении к нему 

или к ним заключения под стражу и отсутствуют основания для избрания иной меры пресечения.  

8. Ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно быть представлено в суд по месту 

производства предварительного расследования либо месту содержания обвиняемого под стражей не 

позднее чем за 7 суток до его истечения. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются 

сведения о следственных и иных процессуальных действиях, произведенных в период после избрания 

меры пресечения или последнего продления срока содержания обвиняемого под стражей, а также 

основания и мотивы дальнейшего продления срока содержания обвиняемого под стражей. Указанный 

в постановлении о возбуждении ходатайства срок, на который продлевается содержание обвиняемого 

под стражей, должен определяться исходя из объема следственных и иных процессуальных действий, 

приведенных в этом постановлении. Если одним из мотивов продления срока содержания 

обвиняемого под стражей является необходимость производства следственных и иных 

процессуальных действий, приведенных в предыдущих ходатайствах, то в постановлении о 

возбуждении ходатайства указываются причины, по которым эти действия не были произведены в 

установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей. При этом необходимость 

дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным 

основанием для продления срока содержания под стражей. К указанному постановлению прилагается 

копия постановления о продлении по уголовному делу срока предварительного следствия или 

дознания. Судья не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства на основании оценки 

приведенных в нем мотивов, а также с учетом правовой и фактической сложности материалов 
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уголовного дела, общей продолжительности досудебного производства по уголовному делу, 

эффективности действий должностных лиц органов предварительного расследования и 

своевременности производства следственных и иных процессуальных действий принимает в порядке, 

предусмотренном частями четвертой, шестой, восьмой и одиннадцатой статьи 108 настоящего 

Кодекса, одно из следующих решений:  

1) о продлении срока содержания под стражей на срок, необходимый для окончания ознакомления 

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, направления уголовного дела 

прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением 

или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера, а также для принятия прокурором и судом решений по поступившему 

уголовному делу, за исключением случая, предусмотренного частью шестой настоящей статьи. В 

постановлении о продлении срока содержания под стражей указывается дата, до которой продлевается 

срок содержания под стражей. Суд вправе продлить содержание под стражей на меньший срок, чем 

указано в постановлении о возбуждении ходатайства, если посчитает его достаточным для 

выполнения объема следственных и иных процессуальных действий, приведенных в этом 

постановлении. Продление срока содержания под стражей в случае, предусмотренном частью седьмой 

настоящей статьи, допускается каждый раз не более чем на 3 месяца;  

2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и освобождении обвиняемого из-под стражи. 

При отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении 

обвиняемого судья по собственной инициативе вправе при наличии оснований, предусмотренных 

статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом обстоятельств, указанных в статье 99 настоящего Кодекса, 

избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий, залога или 

домашнего ареста.  

8.1. По уголовному делу, направляемому прокурору с обвинительным заключением, обвинительным 

актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для 

применения принудительной меры медицинского характера, по ходатайству следователя или 

дознавателя, возбужденному в порядке, установленном частью третьей статьи 108 настоящего Кодекса 

и частью восьмой настоящей статьи, срок запрета определенных действий, срок домашнего ареста или 

срок содержания под стражей может быть продлен для обеспечения принятия прокурором, а также 

судом решений по поступившему уголовному делу на срок, продолжительность которого 

определяется с учетом сроков, предусмотренных частью первой статьи 221, либо частью первой статьи 

226, либо частью первой статьи 226.8, а также частью третьей статьи 227 настоящего Кодекса.  

8.2. В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 221 или пунктом 2 части пятой статьи 439 настоящего Кодекса и обжалования данного 

решения следователем в соответствии с частью четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, а также 

возвращения уголовного дела дознавателю в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 226, 

пунктом 2 или 3 части первой статьи 226.8 настоящего Кодекса и обжалования данного решения 

дознавателем в соответствии с частью четвертой статьи 226 или частью четвертой статьи 226.8 

настоящего Кодекса по ходатайству следователя или дознавателя, возбужденному в порядке, 

установленном частью третьей статьи 108 настоящего Кодекса и частью восьмой настоящей статьи, 

срок запрета определенных действий, срок домашнего ареста или срок содержания под стражей может 

быть продлен для обеспечения принятия вышестоящим прокурором, а также судом решений по 

поступившему уголовному делу на срок, продолжительность которого определяется с учетом сроков, 

предусмотренных частью четвертой статьи 221, либо частью четвертой статьи 226, либо частью 

четвертой статьи 226.8, а также частью третьей статьи 227 настоящего Кодекса.  

8.3. В случае, предусмотренном частью второй.1 статьи 221 настоящего Кодекса, по ходатайству 

прокурора, возбужденному перед судом в период досудебного производства не позднее чем за 7 суток 

до истечения срока запрета определенных действий, срока домашнего ареста или срока содержания 

под стражей, срок указанных мер пресечения может быть продлен до 30 суток.  

9. В срок содержания под стражей в период досудебного производства включаются срок содержания 

под стражей в период предварительного расследования и срок содержания под стражей в период 

рассмотрения уголовного дела прокурором до принятия им одного из решений, предусмотренных 
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частью первой статьи 221, частью первой статьи 226, частью первой статьи 226.8 и частью пятой 

статьи 439 настоящего Кодекса. Срок содержания под стражей в период предварительного 

расследования исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до 

направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, 

обвинительным постановлением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для 

применения принудительной меры медицинского характера.  

10. В срок содержания под стражей также засчитывается время:  

1) на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого;  

1.1) запрета, предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, из расчета 

два дня его применения за один день содержания под стражей;  

2) домашнего ареста;  

3) принудительного нахождения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, по решению суда;  

4) в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по 

запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации в соответствии со 

статьей 460 настоящего Кодекса.  

11. По истечении предельного срока содержания под стражей в случаях, предусмотренных пунктами 

3 и 4 части десятой настоящей статьи, и при необходимости производства предварительного 

расследования либо в случае продолжения судебного разбирательства суд вправе продлить срок 

содержания лица под стражей в порядке, установленном настоящей статьей, но не более чем на 6 

месяцев.  

12. В случае повторного заключения под стражу подозреваемого или обвиняемого по тому же 

уголовному делу, а также по соединенному с ним или выделенному из него уголовному делу срок 

содержания под стражей исчисляется с учетом времени, проведенного подозреваемым, обвиняемым 

под стражей ранее.  

13. Рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его 

отсутствие не допускается, за исключением случаев нахождения обвиняемого на стационарной 

судебно-психиатрической экспертизе и иных обстоятельств, исключающих возможность его 

доставления в суд, что должно быть подтверждено соответствующими документами. При этом 

участие защитника обвиняемого в судебном заседании является обязательным.  

14. В случае, предусмотренном частью тринадцатой настоящей статьи, судья выносит постановление 

о рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей в отсутствие обвиняемого с 

указанием причин, по которым присутствие обвиняемого невозможно.  

Статья 110. Отмена или изменение меры пресечения  

1. Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость либо при удовлетворении 

ходатайства командования воинской части (учреждения), заявленного в случаях, предусмотренных 

частью первой.1 статьи 119 настоящего Кодекса, или изменяется на более строгую или более мягкую, 

когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97 и 99 

настоящего Кодекса.  

1.1. Мера пресечения в виде заключения под стражу также изменяется на более мягкую при выявлении 

у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, 

препятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного медицинским заключением, 

вынесенным по результатам медицинского освидетельствования. Перечень тяжелых заболеваний, 

препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

порядок их медицинского освидетельствования и форма медицинского заключения утверждаются 

Правительством Российской Федерации. Решение об изменении меры пресечения в виде заключения 

под стражу принимается дознавателем, следователем или судом, в производстве которых находится 
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уголовное дело, не позднее 3 суток со дня поступления к ним из мест содержания под стражей копии 

медицинского заключения.  

2. Отмена или изменение меры пресечения производится по постановлению дознавателя, следователя 

или судьи либо по определению суда. В случае отмены меры пресечения в виде заключения под стражу 

подозреваемый или обвиняемый подлежит немедленному освобождению из-под стражи.  

3. Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства следователем с согласия 

руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена 

или изменена только с согласия этих лиц.  

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 04.07.2003 N 92-ФЗ.  

 

Глава 14. ИНЫЕ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

Статья 111. Основания применения иных мер процессуального принуждения  

1. В целях обеспечения установленного настоящим Кодексом порядка уголовного судопроизводства, 

надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить к 

подозреваемому или обвиняемому следующие меры процессуального принуждения:  

1) обязательство о явке;  

2) привод;  

3) временное отстранение от должности;  

4) наложение ареста на имущество.  

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь или суд вправе 

применить к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, 

специалисту, переводчику и (или) понятому следующие меры процессуального принуждения:  

1) обязательство о явке;  

2) привод;  

3) денежное взыскание.  

Статья 112. Обязательство о явке  

1. При необходимости у подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего или свидетеля может 

быть взято обязательство о явке.  

2. Обязательство о явке состоит в письменном обязательстве лица, указанного в части первой 

настоящей статьи, своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае 

перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом. Лицу разъясняются последствия 

нарушения обязательства, о чем делается соответствующая отметка в обязательстве.  

Статья 113. Привод  

1. В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также 

потерпевший, свидетель и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, могут быть 

подвергнуты приводу.  

2. Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд.  

3. При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, лица, указанные в части 

первой настоящей статьи, незамедлительно уведомляют орган, которым они вызывались.  

4. Постановление дознавателя, следователя, судьи или определение суда о приводе перед его 

исполнением объявляется лицу, которое подвергается приводу, что удостоверяется его подписью на 

постановлении или определении.  

5. Привод не может производиться в ночное время, за исключением случаев, не терпящих 

отлагательства.  
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6. Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины, 

а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что 

подлежит удостоверению врачом.  

7. Привод производится органами дознания на основании постановления дознавателя, следователя, а 

также сотрудниками органов принудительного исполнения Российской Федерации - на основании 

постановления суда.  

Статья 114. Временное отстранение от должности  

1. При необходимости временного отстранения от должности подозреваемого или обвиняемого 

следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора 

возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования соответствующее 

ходатайство, за исключением случая, предусмотренного частью пятой настоящей статьи.  

2. В течение 48 часов с момента поступления ходатайства судья выносит постановление о временном 

отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности или об отказе в этом.  

3. Постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности 

направляется по месту его работы.  

4. Временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности отменяется на основании 

постановления дознавателя, следователя, когда в применении этой меры отпадает необходимость.  

5. В случае привлечения в качестве обвиняемого высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) и предъявления ему обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления Генеральный прокурор Российской Федерации направляет Президенту Российской 

Федерации представление о временном отстранении от должности указанного лица. Президент 

Российской Федерации в течение 48 часов с момента поступления представления принимает решение 

о временном отстранении указанного лица от должности либо об отказе в этом.  

6. Временно отстраненный от должности подозреваемый или обвиняемый имеет право на ежемесячное 

пособие, которое выплачивается ему в соответствии с пунктом 8 части второй статьи 131 настоящего 

Кодекса.  

Статья 115. Наложение ареста на имущество  

1. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других 

имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 

104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного 

органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста 

на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную 

ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 

настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на 

конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также 

установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным 

имуществом.  

2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу 

имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и 

передаче его на хранение.  

3. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся 

подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за 

их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных 

действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования 

в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для 

финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Суд рассматривает 
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ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о 

наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на 

основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который 

налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного 

расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом 

срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном статьей 115.1 

настоящего Кодекса.  

4. Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации не может быть обращено взыскание.  

5. При наложении ареста на имущество может участвовать специалист.  

6. Арестованное имущество может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего 

арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны 

быть предупреждены об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и 

ответственности за его сохранность, о чем делается соответствующая запись в протоколе. 

Арестованное имущество подлежит учету и хранению в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.  

7. При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или 

на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются 

полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. 

Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих 

денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на 

основании судебного решения.  

8. При наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии с требованиями статей 

166 и 167 настоящего Кодекса. При отсутствии имущества, подлежащего аресту, об этом указывается 

в протоколе. Копия протокола вручается лицу, на имущество которого наложен арест, с разъяснением 

права в установленном настоящим Кодексом порядке обжаловать решение о наложении ареста на 

имущество, а также заявить мотивированное ходатайство об изменении ограничений, которым 

подвергнуто арестованное имущество, или об отмене ареста, наложенного на имущество.  

9. Арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто 

арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в 

производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального 

принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает 

необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на 

имущество, или отказа в его продлении. Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на 

счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону 

материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения 

приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных 

денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от 

заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по 

поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке 

гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом 

по уголовному делу.  

Статья 115.1. Порядок продления срока применения меры процессуального принуждения в виде 

наложения ареста на имущество  

1. Срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в части третьей статьи 115 настоящего 

Кодекса, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.  

2. В случаях истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество лиц, не 

являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную 

ответственность за их действия, или приостановления предварительного следствия по основаниям, 
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предусмотренным частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, следователь с согласия 

руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора не позднее чем за 7 суток 

до истечения срока ареста, наложенного на имущество, или до приостановления предварительного 

следствия возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования 

ходатайство о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о чем выносит соответствующее 

постановление. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются конкретные, фактические 

обстоятельства, свидетельствующие о необходимости продления срока ареста, наложенного на 

имущество, и сохранения ограничений, которым подвергается арестованное имущество, а также 

указывается срок, на который предполагается продлить арест, наложенный на имущество. К 

постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.  

3. Настоящее ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда или военного суда 

соответствующего уровня в срок не позднее 5 суток со дня его получения.  

4. При рассмотрении судьей настоящего ходатайства в судебном заседании вправе участвовать 

прокурор, следователь, дознаватель, потерпевший, гражданский истец, подозреваемый, обвиняемый, 

их защитники и (или) законные представители, а также лицо, на имущество которого наложен арест. 

Неявка без уважительных причин указанных лиц, своевременно извещенных о месте и времени 

судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения такого ходатайства, за исключением 

случаев, когда их явка признана судом обязательной.  

5. Рассмотрев настоящее ходатайство, судья выносит постановление о продлении срока ареста, 

наложенного на имущество, сохранении или изменении ограничений, связанных с владением, 

пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо о полном или частичном отказе в 

удовлетворении заявленного ходатайства, в том числе об отмене ареста, наложенного на имущество, 

или изменении указанных ограничений. В случае приостановления предварительного следствия по 

основаниям, предусмотренным частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, судья выносит 

постановление об отмене ареста, наложенного на имущество, либо о продлении срока ареста, 

наложенного на имущество, в виде запрета распоряжаться этим имуществом в части его отчуждения 

или уничтожения.  

6. При решении вопроса о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о сохранении 

ограничений, которым подвергается арестованное имущество, лицо или орган, в производстве 

которого находится уголовное дело, а также суд обязаны обеспечить соблюдение разумного срока 

применения данной меры процессуального принуждения в отношении имущества лиц, не являющихся 

подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за 

их действия. При определении разумного срока ареста, наложенного на имущество, учитываются 

обстоятельства, указанные в части третьей.2 статьи 6.1 настоящего Кодекса. Вопрос о присуждении 

компенсации за нарушение разумного срока применения данной меры процессуального принуждения 

в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими 

по закону материальную ответственность за их действия, решается судом в порядке, установленном 

федеральным законом. Вопросы, связанные с возмещением имущественного вреда, причиненного 

нарушением разумного срока применения данной меры процессуального принуждения, разрешаются 

в порядке гражданского судопроизводства.  

7. Постановление судьи, указанное в части пятой настоящей статьи, может быть обжаловано в 

вышестоящий суд в апелляционном, кассационном порядке, установленном главами 45.1 и 47.1 

настоящего Кодекса.  

Статья 116. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги  

1. В целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, либо в целях обеспечения возмещения вреда, 

причиненного преступлением, либо в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа арест 

на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту 

учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований статьи 115 настоящего Кодекса.  
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2. Не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного 

приобретателя.  

3. В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги указываются:  

1) общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, их вид, категория (тип) или серия;  

2) номинальная стоимость;  

3) государственный регистрационный номер;  

4) сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо осуществивших учет прав 

владельца ценных бумаг, а также о месте производства учета;  

5) сведения о документе, удостоверяющем право собственности на ценные бумаги, на которые 

наложен арест.  

4. Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате по 

ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается федеральным 

законом.  

Статья 117. Денежное взыскание  

В случаях неисполнения участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, 

предусмотренных настоящим Кодексом, а также нарушения ими порядка в судебном заседании на них 

может быть наложено денежное взыскание в размере до двух тысяч пятисот рублей в порядке, 

установленном статьей 118 настоящего Кодекса.  

Статья 118. Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход государства  

1. Денежное взыскание налагается судом.  

2. Если соответствующее нарушение допущено в ходе судебного заседания, то взыскание налагается 

судом в том судебном заседании, где это нарушение было установлено, о чем выносится определение 

или постановление суда.  

3. Если соответствующее нарушение допущено в ходе досудебного производства, то дознаватель, 

следователь составляет протокол о нарушении, который направляется в районный суд и подлежит 

рассмотрению судьей в течение 5 суток с момента его поступления в суд. В судебное заседание 

вызываются лицо, на которое может быть наложено денежное взыскание, и лицо, составившее 

протокол. Неявка нарушителя без уважительных причин не препятствует рассмотрению протокола. К 

протоколу о нарушении, который направляется в районный суд, прилагается информация, 

необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 

денежного взыскания, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной 

платежной системе.  

4. По результатам рассмотрения протокола судья выносит постановление о наложении денежного 

взыскания или об отказе в его наложении. Копия постановления направляется лицу, составившему 

протокол, и лицу, на которое наложено денежное взыскание.  

5. При наложении денежного взыскания суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение 

постановления на срок до 3 месяцев.  

6. В порядке, установленном частями третьей и четвертой настоящей статьи, решается вопрос об 

обращении в доход государства залога в случаях, предусмотренных частью девятой статьи 106 

настоящего Кодекса.  

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.19 Конституционное судопроизводство 
 

Федеральный конституционный закон  

«О Конституционном Суде Российской Федерации» 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Конституционный Суд Российской Федерации - высший судебный орган 

конституционного контроля  

Конституционный Суд Российской Федерации - высший судебный орган конституционного контроля 

в Российской Федерации, осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо 

посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, 

основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации.  

Статья 2. Законодательство о Конституционном Суде Российской Федерации  

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 

определяются Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным 

законом.  

Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации  

Конституционный Суд Российской Федерации:  

1) по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее - Совет Федерации), Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее - Государственная Дума), одной пятой сенаторов Российской 

Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:  

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации;  

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской 

Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации;  

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;  

2) по ходатайству Президента Российской Федерации, любого из участвующих в споре органов 

разрешает споры о компетенции:  

а) между федеральными органами государственной власти;  

б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации;  

в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации;  

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод проверяет конституционность 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 
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Федерации, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 

Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной 

власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, примененных в 

конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты;  

3.1) по запросам судов проверяет конституционность федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, конституций республик, уставов, а 

также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, 

относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, подлежащих применению соответствующим судом в конкретном 

деле;  

3.2) по запросам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на 

основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации;  

3.3) по запросам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

разрешает вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного 

(межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), 

налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит 

основам публичного правопорядка Российской Федерации;  

4) по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской 

Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации;  

5) по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации или Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо 

досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия, в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления;  

5.1) по запросам Президента Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации 

проверяет конституционность вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации в 

соответствии с федеральным конституционным законом, регулирующим проведение референдума 

Российской Федерации;  

5.2) по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность проектов законов 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также законов, принятых в порядке, 

предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, 

до их подписания Президентом Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации до 

их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);  

6) утратил силу. - Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 N 5-ФКЗ;  

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской Федерации и 

федеральными конституционными законами.  

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации, установленная настоящей статьей, 

может быть изменена не иначе как путем внесения изменений в настоящий Федеральный 

конституционный закон.  
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Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права.  

Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении конституционного 

судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех 

случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов.  

По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд Российской Федерации 

принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации.  

Конституционный Суд Российской Федерации вправе выступать с законодательной инициативой по 

вопросам своего ведения.  

Статья 4. Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда Российской 

Федерации  

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из одиннадцати судей, включая Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. Судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации.  

Конституционный Суд Российской Федерации правомочен осуществлять свою деятельность при 

наличии в его составе не менее восьми судей.  

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены определенным сроком.  

Статья 5. Основные принципы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации  

Основными принципами деятельности Конституционного Суда Российской Федерации являются 

независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон.  

Статья 6. Обязательность решений Конституционного Суда Российской Федерации  

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей территории Российской 

Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, 

граждан и их объединений.  

Статья 7. Гарантии деятельности Конституционного Суда Российской Федерации  

Конституционный Суд Российской Федерации независим в организационном, финансовом и 

материально-техническом отношениях от любых других органов. Финансирование Конституционного 

Суда Российской Федерации производится за счет федерального бюджета и обеспечивает 

возможность независимого осуществления конституционного судопроизводства в полном объеме. В 

федеральном бюджете ежегодно предусматриваются отдельной статьей необходимые для 

обеспечения деятельности Конституционного Суда Российской Федерации средства, которыми 

Конституционный Суд Российской Федерации распоряжается самостоятельно. Смета расходов 

Конституционного Суда Российской Федерации не может быть уменьшена по сравнению с 

предыдущим финансовым годом.  

Конституционный Суд Российской Федерации самостоятельно и независимо осуществляет 

информационное и кадровое обеспечение своей деятельности.  

Имущество, необходимое Конституционному Суду Российской Федерации для осуществления его 

деятельности и находящееся в его оперативном управлении, является федеральной собственностью. 

Конституционный Суд Российской Федерации может наделять функциями по осуществлению права 

оперативного управления указанным имуществом структурные подразделения, входящие в состав его 

аппарата.  

Какое бы то ни было ограничение правовых, организационных, финансовых, информационных, 

материально-технических, кадровых и других условий деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации, установленных настоящим Федеральным конституционным законом, не 

допускается.  
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Глава IV. ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Статья 29. Независимость  

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации независимы и руководствуются при 

осуществлении своих полномочий только Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным конституционным законом.  

В своей деятельности судьи Конституционного Суда Российской Федерации выступают в личном 

качестве и не представляют каких бы то ни было государственных или общественных органов, 

политических партий и движений, государственных, общественных, иных предприятий, учреждений 

и организаций, должностных лиц, государственных и территориальных образований, наций, 

социальных групп.  

Решения и другие акты Конституционного Суда Российской Федерации выражают соответствующую 

Конституции Российской Федерации правовую позицию судей, свободную от политических 

пристрастий.  

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации принимают решения в условиях, 

исключающих постороннее воздействие на свободу их волеизъявления. Они не вправе запрашивать 

или получать от кого бы то ни было указания по вопросам, принятым к предварительному изучению 

либо рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации.  

Какое бы то ни было вмешательство в деятельность Конституционного Суда Российской Федерации 

не допускается и влечет за собой предусмотренную законом ответственность.  

Статья 30. Коллегиальность  

Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним производятся Конституционным Судом 

Российской Федерации коллегиально. Решение принимается только теми судьями, которые 

участвовали в рассмотрении дела в судебном заседании.  

Конституционный Суд Российской Федерации правомочен принимать решения при участии в 

заседании не менее шести судей.  

Часть третья утратила силу. - Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 N 5-ФКЗ.  

Статья 31. Гласность  

Рассмотрение дел, назначенных к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской 

Федерации, является открытым. Проведение закрытых заседаний допускается лишь в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом. Решения, принятые по 

результатам слушания как в открытых, так и в закрытых заседаниях, провозглашаются публично.  

На официальном сайте Конституционного Суда Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещаются сведения о поступивших в Конституционный 

Суд Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом 

обращениях, перечень принятых к рассмотрению обращений, иная информация в соответствии с 

федеральным законом, регулирующим обеспечение доступа к информации о деятельности судов.  

Статья 32. Устность разбирательства  

Разбирательство по делам, назначенным к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской 

Федерации, происходит устно. В ходе устного разбирательства Конституционный Суд Российской 

Федерации заслушивает объяснения сторон, показания экспертов и свидетелей. В ходе устного 

разбирательства в случаях, установленных настоящим Федеральным конституционным законом, 

оглашаются имеющиеся документы.  

В заседании Конституционного Суда Российской Федерации могут не оглашаться документы, которые 

были представлены для ознакомления судьям и сторонам либо содержание которых излагалось в 

заседании по данному делу.  
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Статья 33. Язык конституционного судопроизводства  

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации ведется на русском языке.  

Участникам процесса, не владеющим русским языком, обеспечивается право давать объяснения на 

другом языке и пользоваться услугами переводчика.  

Гражданам, не владеющим русским языком, в случае обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации без представителя с жалобой на нарушение их прав нормативным актом, примененным 

при рассмотрении уголовного дела, должно быть обеспечено право при подготовке жалобы в 

Конституционный Суд Российской Федерации бесплатно пользоваться услугами переводчика в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации.  

Статья 34. Непрерывность судебного заседания  

Заседание Конституционного Суда Российской Федерации по каждому делу происходит непрерывно, 

за исключением времени, отведенного для отдыха или необходимого для подготовки участников 

процесса к дальнейшему разбирательству, а также для устранения обстоятельств, препятствующих 

нормальному ходу заседания.  

Части вторая - четвертая утратили силу. - Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 N 7-

ФКЗ.  

Статья 35. Состязательность и равноправие сторон  

Стороны пользуются равными правами и возможностями по отстаиванию своей позиции на основе 

состязательности в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, а также в случае 

разрешения дел Конституционным Судом Российской Федерации в порядке, предусмотренном 

статьей 47.1 настоящего Федерального конституционного закона.  

 

Глава V. ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Статья 36. Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской 

Федерации  

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации является обращение 

в Конституционный Суд Российской Федерации в форме запроса, ходатайства или жалобы, 

отвечающее требованиям настоящего Федерального конституционного закона.  

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции Российской Федерации закон (проект закона), иной нормативный акт, 

договор между органами государственной власти, не вступивший в силу международный договор, или 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможности исполнения решения 

межгосударственного органа, основанного на положениях соответствующего международного 

договора Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению 

с положениями Конституции Российской Федерации, или обнаружившаяся неопределенность в 

вопросе о возможности исполнения решения иностранного или международного 

(межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), 

налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит 

основам публичного правопорядка Российской Федерации, или обнаружившееся противоречие в 

позициях сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившаяся 

неопределенность в понимании положений Конституции Российской Федерации.  

При осуществлении полномочий Конституционного Суда Российской Федерации, предусмотренных 

подпунктом "г" пункта 1 (в части, касающейся проверки конституционности не вступивших в силу 

международных договоров о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта), пунктами 5, 5.1 и 

5.2 части первой статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона, основанием к 

рассмотрению дела является установленное федеральным конституционным законом правомочие 

Конституционного Суда Российской Федерации рассмотреть соответствующее дело.  
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Статья 37. Общие требования к обращению  

Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Федерации в письменной форме и 

подписывается управомоченным лицом (управомоченными лицами). Обращение может быть 

направлено в Конституционный Суд Российской Федерации в электронном виде посредством 

заполнения специальной формы на официальном сайте Конституционного Суда Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, определяемом 

Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В этом случае переписка с 

заявителем может осуществляться также в электронном виде в порядке, определяемом Регламентом 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

В обращении должны быть указаны:  

1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве органа, в который направляется 

обращение;  

2) наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, отчество), адрес, а также иные 

данные о заявителе, если это необходимо для определения заявителя;  

3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за исключением случаев, когда 

представительство осуществляется по должности или когда заявитель не имеет представителя;  

4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который подлежит проверке, либо 

участвующего в споре о компетенции;  

5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального конституционного закона, 

дающие право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации;  

6) точное наименование, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные о подлежащем 

проверке акте, данные о подлежащем проверке проекте закона, указание на положение Конституции 

Российской Федерации, подлежащее толкованию или определяющее оспариваемую компетенцию;  

7) конкретные, указанные в настоящем Федеральном конституционном законе основания к 

рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской Федерации;  

8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой на 

соответствующие нормы Конституции Российской Федерации, за исключением обращений по 

вопросам, указанным в части третьей статьи 36 настоящего Федерального конституционного закона;  

9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к Конституционному Суду 

Российской Федерации;  

10) перечень прилагаемых к обращению документов.  

Статья 38. Документы, прилагаемые к обращению  

К направляемому в Конституционный Суд Российской Федерации обращению прилагаются:  

1) текст акта (проекта акта), подлежащего проверке, или положения Конституции Российской 

Федерации, подлежащего толкованию;  

2) документ, подтверждающий полномочия представителя: копия документа о назначении гражданина 

на должность и копии документов о соответствующей организации (органе), в силу которых лицо, 

назначенное на эту должность, может действовать от имени организации (органа) без доверенности; 

решение группы сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы, 

обратившихся с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации, о возложении функций 

представителей на сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы из числа 

обратившихся с запросом; копии документов, подтверждающих право осуществлять 

представительство в силу закона; доверенность, соответствующая требованиям части пятой 

настоящей статьи; копии документов, подтверждающих право лица выступать в Конституционном 

Суде Российской Федерации в качестве представителя, если представительство осуществляется не по 

должности;  
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3) документ об уплате государственной пошлины либо ходатайство об освобождении от уплаты 

государственной пошлины, уменьшении ее размера, отсрочке (рассрочке) ее уплаты и документы, 

подтверждающие основания для такого ходатайства;  

3.1) документы, подтверждающие право на обращение в Конституционный Суд Российской 

Федерации, а также допустимость такого обращения в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального конституционного закона о праве на обращение и допустимости обращения по 

отдельным категориям дел;  

4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, изложенных на другом языке.  

К обращению могут быть приложены списки свидетелей и экспертов, которых предлагается вызвать 

в заседание Конституционного Суда Российской Федерации, а также другие документы и материалы.  

Обращение и прилагаемые к нему в соответствии с частью первой настоящей статьи документы и иные 

материалы представляются в Конституционный Суд Российской Федерации с одной копией.  

В случае направления обращения в электронном виде прилагаемые к нему документы и иные 

материалы также представляются в электронном виде, при этом приложения копий обращения, 

документов и иных материалов не требуется.  

Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным 

уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации 

(при ее наличии). Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть им 

подписана и скреплена его печатью или может быть удостоверена как доверенность, выданная 

гражданином. Доверенность, выданная гражданином, удостоверяется нотариально или должностным 

лицом организации, в которой доверитель учится, работает или проходит службу, а также 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление 

многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства доверителя, 

администрацией стационарной организации социального обслуживания, в которой проживает 

доверитель, либо администрацией медицинской организации, в которой доверитель находится на 

излечении в стационарных условиях. Доверенности, выданные военнослужащими, работниками 

воинских частей, соединений, учреждений, военных образовательных организаций или членами их 

семей, могут удостоверяться командиром (начальником) соответствующих воинских части, 

соединения, учреждения, военной образовательной организации. Доверенности лиц, находящихся в 

местах содержания под стражей или в местах лишения свободы, могут удостоверяться начальником 

соответствующего учреждения.  

Статья 39. Государственная пошлина  

Вопросы, связанные с уплатой государственной пошлины при обращении в Конституционный Суд 

Российской Федерации, регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

Части вторая - четвертая утратили силу. - Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 N 5-

ФКЗ.  

 

Глава VII. ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В 

КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Статья 45. Созыв заседаний  

Заседания Конституционного Суда Российской Федерации созываются Председателем 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

Статья 46. Утратила силу. - Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 N 7-ФКЗ.  

Статья 47. Назначение дел к слушанию  
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Решение о назначении дел к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской Федерации 

принимается Конституционным Судом Российской Федерации с учетом общественной значимости 

дел и очередности поступления обращений.  

Статья 47.1. Разрешение дел без проведения слушания  

Конституционный Суд Российской Федерации без проведения слушания может рассматривать и 

разрешать дела о соответствии Конституции Российской Федерации указанных в пункте 1 части 

первой статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона нормативных правовых актов, 

проверять по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод конституционность 

нормативных правовых актов, примененных в конкретном деле, проверять по запросам судов 

конституционность нормативных правовых актов, подлежащих применению в конкретном деле, 

проверять конституционность вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, проектов 

законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также законов, принятых в порядке, 

предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, 

до их подписания Президентом Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации до 

их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

разрешать вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа либо решения 

иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного 

третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, если придет к 

выводу о том, что вопрос может быть разрешен на основании содержащихся в ранее принятых 

постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации правовых позиций, либо если с 

учетом характера поставленного вопроса и обстоятельств дела отсутствует явная необходимость в 

устном представлении позиции заявителя и другой стороны при ее наличии.  

Часть вторая утратила силу. - Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 N 5-ФКЗ.  

Разрешение дела без проведения слушания осуществляется в заседании Конституционного Суда 

Российской Федерации. По итогам разрешения дела без проведения слушания выносится 

постановление.  

При разрешении дела без проведения слушания применяются положения статей 48 - 50, 52 и 53 

настоящего Федерального конституционного закона, кроме положений, применение которых 

возможно исключительно при устном разбирательстве с проведением слушаний. Заседание 

Конституционного Суда Российской Федерации по рассмотрению дела без проведения слушания 

проводится в порядке, предусмотренном статьей 70 настоящего Федерального конституционного 

закона, при этом осуществляется протоколирование в соответствии с частями первой - третьей статьи 

59 настоящего Федерального конституционного закона.  

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации предполагает разрешить дело без 

проведения слушания, копии обращения и приложенных к нему документов и материалов 

направляются судьей-докладчиком другой стороне, если таковая имеется, для представления 

письменного отзыва в Конституционный Суд Российской Федерации. Отзыв, представленный в 

Конституционный Суд Российской Федерации, направляется заявителю для ознакомления и 

возможного представления возражений на него.  

Статья 48. Соединение дел  

Рассмотрение каждого дела образует предмет особого заседания. Конституционный Суд Российской 

Федерации может соединить в одном производстве дела по обращениям, касающимся одного и того 

же предмета.  

Статья 49. Подготовка дела к слушанию  

Для подготовки дела к слушанию, составления проекта решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также изложения материалов в заседании Конституционный Суд Российской Федерации 

назначает одного или нескольких судей-докладчиков.  
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При изучении обращения и подготовке дела к слушанию судья-докладчик в соответствии с 

полномочиями Конституционного Суда Российской Федерации истребует необходимые информацию, 

документы и иные материалы, пользуется консультациями специалистов, по согласованию с 

Председателем Конституционного Суда Российской Федерации требует производства проверок, 

исследований, представления письменного профессионального мнения специалистов. Назначение 

экспертиз осуществляется в соответствии с частью первой статьи 63 настоящего Федерального 

конституционного закона.  

Статья 50. Требования Конституционного Суда Российской Федерации  

Требования Конституционного Суда Российской Федерации о предоставлении текстов нормативных 

и других правовых актов, документов и их копий, дел, сведений и других материалов; о заверении 

документов и текстов нормативных актов; о проведении проверок, исследований, экспертиз; об 

установлении определенных обстоятельств; о привлечении специалистов; о даче разъяснений, 

консультаций и об изложении профессиональных мнений по рассматриваемым делам обязательны для 

всех органов, организаций и лиц, которым они адресованы. Требования Конституционного Суда 

Российской Федерации должны быть рассмотрены и ответ по результатам их рассмотрения должен 

быть направлен Конституционному Суду Российской Федерации в течение месяца со дня получения 

этих требований, если иной срок не указан Конституционным Судом Российской Федерации.  

Расходы, связанные с выполнением государственными органами и организациями требований 

Конституционного Суда Российской Федерации, несут эти органы и организации. Расходы иных 

организаций и лиц возмещаются из средств федерального бюджета в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

Отказ или уклонение от рассмотрения либо исполнения, нарушение сроков рассмотрения либо 

исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Конституционного Суда 

Российской Федерации, а также умышленное введение его в заблуждение влекут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность.  

Статья 51. Рассылка материалов к заседанию с проведением слушания. Оповещение о заседании 

с проведением слушания  

Уведомление о заседании Конституционного Суда Российской Федерации с проведением слушания, 

копии обращений и поступивших отзывов на них, копии проверяемых актов, а при необходимости и 

иные документы направляются судьям и участникам процесса не позднее чем за десять дней до начала 

заседания, за исключением заседаний по делам, связанным с осуществлением полномочий 

Конституционного Суда Российской Федерации, предусмотренных подпунктом "г" пункта 1 (в части, 

касающейся проверки конституционности не вступивших в силу международных договоров о 

принятии в Российскую Федерацию нового субъекта), пунктами 5, 5.1 и 5.2 части первой статьи 3 

настоящего Федерального конституционного закона, при уведомлении о которых и рассылке 

документов к которым указанный срок может быть сокращен. При этом отзывы на обращения 

направляются в указанный срок лишь в случае, если они поступили не позднее чем за две недели до 

начала заседания.  

Информация о дате и времени заседаний Конституционного Суда Российской Федерации с 

проведением слушаний размещается на официальном сайте Конституционного Суда Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в доступном для 

граждан месте занимаемого Конституционным Судом Российской Федерации здания.  

Судья-докладчик и Председатель Конституционного Суда Российской Федерации определяют круг 

лиц, подлежащих приглашению и вызову в заседание при разрешении дела с проведением слушания, 

дают распоряжения об оповещении о месте и времени такого заседания, а также о направлении 

участникам процесса необходимых материалов к такому заседанию.  

Статья 52. Участники процесса  

Участниками процесса в Конституционном Суде Российской Федерации считаются стороны, их 

представители, свидетели, эксперты, переводчики.  
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Статья 53. Стороны и их представители  

Сторонами в конституционном судопроизводстве являются:  

1) заявители - органы или лица, направившие в Конституционный Суд Российской Федерации 

обращение;  

1.1) лица, в отношении которых вынесено решение межгосударственного органа либо решение 

иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного 

третейского суда (арбитража), налагающее обязанности на Российскую Федерацию, при разрешении 

вопроса о возможности исполнения таких решений;  

2) органы или должностные лица, издавшие либо подписавшие акт, конституционность которого 

подлежит проверке;  

3) государственные органы, компетенция которых оспаривается.  

Представителями сторон по должности могут выступать руководитель органа, подписавший 

обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, руководитель органа, издавшего 

оспариваемый акт или участвующего в споре о компетенции, должностное лицо, подписавшее 

оспариваемый акт, сенатор Российской Федерации или депутат Государственной Думы из числа 

обратившихся с запросом, на которого решением группы сенаторов Российской Федерации или 

депутатов Государственной Думы, обратившихся с запросом в Конституционный Суд Российской 

Федерации, возложены функции представителя. Представителями сторон в силу закона являются 

лица, имеющие право действовать в интересах заявителя без доверенности в соответствии с 

положениями федерального закона. Представителями сторон могут быть также адвокаты или 

имеющие ученую степень по юридической специальности лица, полномочия которых 

подтверждаются соответствующими документами. Каждая из сторон может иметь не более трех 

представителей.  

Стороны обладают равными процессуальными правами. Стороны и их представители вправе 

знакомиться с материалами дела, излагать свою позицию по делу, задавать вопросы другим 

участникам процесса, заявлять ходатайства, в том числе об отводе судьи. Сторона может представлять 

на обращение письменные отзывы, подлежащие приобщению к материалам дела, знакомиться с 

отзывами другой стороны.  

Стороны или их представители обязаны явиться по вызову Конституционного Суда Российской 

Федерации, дать объяснения и ответить на вопросы. Неявка стороны или ее представителя в заседание 

Конституционного Суда Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела, за исключением 

случаев, когда сторона ходатайствует о рассмотрении дела с ее участием и подтверждает 

уважительную причину своего отсутствия.  

Статья 54. Открытые заседания  

Заседания Конституционного Суда Российской Федерации проходят открыто, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом. Присутствующие 

имеют право фиксировать ход заседания с занимаемых ими мест. При этом кино- и фотосъемка, 

видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседания допускаются с разрешения Конституционного 

Суда Российской Федерации.  

Трансляция заседания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" допускается по 

инициативе Конституционного Суда Российской Федерации или с разрешения Конституционного 

Суда Российской Федерации по ходатайству лиц, участвующих в деле, присутствующих на заседании. 

Порядок проведения трансляции устанавливается Регламентом Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации с согласия Конституционного Суда 

Российской Федерации может распорядиться в целях обеспечения безопасности присутствующих на 

заседании Конституционного Суда Российской Федерации о проведении проверки лиц, желающих 

присутствовать на заседании, включая проверку документов, удостоверяющих личность, а также о 

досмотре проносимых в зал вещей и личном досмотре.  
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Присутствующие в зале заседания обязаны уважительно относиться к Конституционному Суду 

Российской Федерации и принятым в нем правилам и процедурам, подчиняться распоряжениям 

председательствующего о соблюдении распорядка заседания.  

Поддержание порядка в заседании Конституционного Суда Российской Федерации возлагается на 

уполномоченных сотрудников Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, 

требования которых обязательны для всех присутствующих.  

Лицо, нарушающее порядок в заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям 

председательствующего, после предупреждения может быть удалено из зала. Председательствующий 

с согласия Конституционного Суда Российской Федерации может после предупреждения удалить 

публику в случае, если ею допущено нарушение порядка, мешающее нормальному ходу заседания.  

Часть седьмая утратила силу. - Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 N 5-ФКЗ.  

Статья 55. Закрытое заседание  

Конституционный Суд Российской Федерации назначает закрытое заседание в случаях, когда это 

необходимо для сохранения охраняемой законом тайны, обеспечения безопасности граждан, защиты 

общественной нравственности.  

На закрытом заседании присутствуют судьи Конституционного Суда Российской Федерации, стороны 

и их представители. Возможность присутствия других участников процесса и сотрудников 

Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, непосредственно обеспечивающих 

нормальный ход заседания, определяется председательствующим по согласованию с судьями.  

При проведении закрытого заседания не допускаются кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- 

и телетрансляция заседания, а также трансляция заседания в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет".  

Дела в закрытых заседаниях рассматриваются с соблюдением общих правил конституционного 

судопроизводства.  

Статья 56. Отстранение судьи от участия в рассмотрении дела  

Судья Конституционного Суда Российской Федерации отстраняется от участия в рассмотрении дела 

в случаях, если:  

1) судья ранее в силу должностного положения участвовал в принятии акта, являющегося предметом 

рассмотрения;  

2) объективность судьи в разрешении дела может быть поставлена под сомнение ввиду его 

родственных или супружеских связей с представителями сторон;  

3) имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в объективности и 

беспристрастности судьи.  

Судья Конституционного Суда Российской Федерации при наличии обстоятельств, указанных в части 

первой настоящей статьи, обязан заявить самоотвод до начала слушания дела.  

Отстранение судьи Конституционного Суда Российской Федерации от участия в деле производится 

мотивированным решением Конституционного Суда Российской Федерации, принимаемым 

большинством от числа присутствующих судей после заслушивания судьи, вопрос об отстранении 

которого должен быть решен.  

Статья 57. Распорядок заседания  

В назначенное время председательствующий, удостоверившись в наличии кворума, открывает 

заседание Конституционного Суда Российской Федерации и сообщает, какое дело подлежит 

рассмотрению.  

Председательствующий удостоверяется в явке участников процесса, проверяет полномочия 

представителей сторон. В случае неявки кого-либо из участников процесса или отсутствия у 

представителя стороны надлежащим образом оформленных полномочий председательствующий 
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ставит вопрос о возможности рассмотрения дела. В случае, если Конституционный Суд Российской 

Федерации признает невозможность рассмотрения дела, оно откладывается.  

Председательствующий разъясняет сторонам и их представителям их права и обязанности, а другим 

участникам процесса - их права, обязанности и ответственность.  

Статья 58. Председательствующий в заседании  

Председательствующий в заседании Конституционного Суда Российской Федерации руководит 

заседанием, принимая необходимые меры к обеспечению установленного порядка разбирательства, 

его полноты и всесторонности, фиксации его хода и результатов; устраняет из разбирательства все, 

что не имеет отношения к рассматриваемому делу; предоставляет слово судьям и участникам 

процесса; прерывает выступления участников процесса, если они касаются вопросов, не имеющих 

отношения к разбирательству, лишает их слова при самовольном нарушении ими последовательности 

выступлений, двукратном неисполнении требований председательствующего, использовании грубых 

или оскорбительных выражений, провозглашении преследуемых по закону утверждений и призывов.  

Возражения кого-либо из участников процесса против распоряжений и действий 

председательствующего заносятся в протокол заседания. Распоряжения и действия 

председательствующего могут быть по предложению стороны или любого из судей пересмотрены 

Конституционным Судом Российской Федерации в том же заседании.  

Статья 59. Протоколирование  

В заседании Конституционного Суда Российской Федерации ведется протокол, требования к которому 

устанавливаются Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации.  

Для обеспечения полноты и точности протокола может вестись стенограмма заседания.  

Протокол заседания подписывается Председателем Конституционного Суда Российской Федерации 

или по его уполномочию заместителем Председателя Конституционного Суда Российской Федерации.  

Стороны имеют право знакомиться с протоколом и стенограммой проведенного Конституционным 

Судом Российской Федерации слушания и приносить на них свои замечания. Иные участники 

процесса могут знакомиться с протоколом и стенограммой с разрешения Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

Замечания на протокол или стенограмму, указанные в части четвертой настоящей статьи, 

рассматриваются совместно председательствующим в заседании и судьей-докладчиком с участием в 

случае необходимости лиц, подавших замечания. Замечания на протокол и на стенограмму, решение 

об удостоверении правильности таких замечаний или об их отклонении приобщаются соответственно 

к протоколу и к стенограмме.  

Статья 60. Порядок исследования вопросов  

Исследование по существу рассматриваемого в заседании Конституционного Суда Российской 

Федерации дела начинается с сообщения судьи-докладчика о поводах и основаниях к его 

рассмотрению, существе вопроса, содержании имеющихся материалов и мерах, предпринятых по 

подготовке дела к рассмотрению. Судье-докладчику могут быть заданы вопросы другими судьями 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

По окончании выступления судьи-докладчика Конституционный Суд Российской Федерации 

заслушивает предложения сторон и принимает решение о порядке исследования вопросов дела.  

Установленный решением Конституционного Суда Российской Федерации порядок может быть 

изменен только самим Конституционным Судом Российской Федерации. Заявленные в ходе 

рассмотрения дела предложения судей Конституционного Суда Российской Федерации по порядку 

исследования вопросов рассматриваются Конституционным Судом Российской Федерации 

безотлагательно.  

 

 



478 
 

Статья 61. Отложение заседания  

Рассмотрение дела может быть отложено в случае, если Конституционный Суд Российской Федерации 

найдет вопрос нуждающимся в дополнительном изучении, которое невозможно произвести в том же 

заседании вследствие неявки стороны, свидетеля или эксперта, явка которых была признана 

обязательной, а также непредставления необходимых материалов. В этом случае Конституционный 

Суд Российской Федерации назначает дату, на которую переносится заседание, либо извещает об этой 

дате дополнительно. Заседание по делу, рассмотрение которого было отложено, начинается сначала 

или с момента, на котором оно было отложено.  

Статья 62. Объяснения сторон  

В соответствии с порядком, установленным решением Конституционного Суда Российской 

Федерации, председательствующий в заседании предлагает сторонам дать пояснения по существу 

рассматриваемого вопроса и привести правовые аргументы в обоснование своей позиции. В случае, 

когда позиция стороны отстаивается несколькими ее представителями, последовательность и объем 

их выступлений определяются данной стороной.  

Стороны и их представители не вправе использовать свои выступления в Конституционном Суде 

Российской Федерации для политических заявлений и деклараций и не должны допускать 

оскорбительных высказываний в адрес государственных органов, общественных объединений, 

участников процесса, должностных лиц и граждан.  

Объяснение стороны выслушивается Конституционным Судом Российской Федерации в полном 

объеме.  

После объяснения стороны ей могут быть заданы вопросы судьями Конституционного Суда 

Российской Федерации и другой стороной, а с разрешения Конституционного Суда Российской 

Федерации также экспертами.  

Статья 63. Заключение эксперта  

В заседание Конституционного Суда Российской Федерации на основании решения 

Конституционного Суда Российской Федерации может быть вызвано в качестве эксперта лицо, 

обладающее специальными познаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела, но 

непосредственно не относящимся к сфере российского права. Вопросы, по которым экспертом должно 

быть дано заключение, определяются Конституционным Судом Российской Федерации по 

предложению судьи-докладчика.  

Эксперт перед выступлением приводится к присяге и предупреждается об ответственности за дачу 

заведомо ложных заключений. Эксперт выступает с заключением и предоставляет письменный текст 

заключения. Выступление эксперта и письменный текст заключения не могут различаться по смыслу.  

Эксперт вправе с разрешения Конституционного Суда Российской Федерации знакомиться с 

материалами дела, задавать вопросы сторонам и свидетелям, а также заявлять ходатайства о 

предоставлении ему дополнительных материалов.  

После изложения заключения эксперт обязан ответить на дополнительные вопросы судей 

Конституционного Суда Российской Федерации и сторон.  

Статья 64. Показания свидетелей  

При необходимости исследования фактических обстоятельств, установление которых отнесено к 

ведению Конституционного Суда Российской Федерации, в заседание могут быть вызваны в качестве 

свидетелей лица, располагающие сведениями или материалами о таких обстоятельствах.  

Свидетель перед заслушиванием его показаний приводится к присяге и предупреждается об 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний.  

Свидетель обязан сообщить Конституционному Суду Российской Федерации обстоятельства, 

касающиеся существа рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на 

дополнительные вопросы судей Конституционного Суда Российской Федерации и сторон. При 
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необходимости он может пользоваться письменными заметками, а также документами и другими 

материалами.  

Статья 65. Исследование документов  

В заседании Конституционного Суда Российской Федерации по инициативе судей или ходатайству 

сторон могут быть оглашены документы. Не подлежат оглашению документы, подлинность которых 

вызывает сомнение.  

Документы, исследованные Конституционным Судом Российской Федерации, подлежат, по решению 

Конституционного Суда Российской Федерации, приобщению к материалам дела в подлинниках или 

в заверенных копиях.  

Статья 66. Заключительные выступления сторон  

По окончании судебного исследования заслушиваются заключительные выступления сторон. 

Конституционный Суд Российской Федерации может предоставить сторонам по их просьбе время для 

подготовки к заключительным выступлениям.  

Стороны в своих заключительных выступлениях не вправе ссылаться на документы и обстоятельства, 

не исследовавшиеся Конституционным Судом Российской Федерации.  

Статья 67. Возобновление рассмотрения вопроса  

Если после заключительных выступлений сторон Конституционный Суд Российской Федерации 

признает необходимым выяснить дополнительные обстоятельства, имеющие существенное значение 

для разрешения дела, или исследовать новые доказательства, он выносит решение о возобновлении 

рассмотрения вопроса.  

По окончании дополнительного исследования стороны имеют право на повторные заключительные 

выступления, но лишь в связи с новыми обстоятельствами и доказательствами.  

Статья 68. Прекращение производства по делу  

Конституционный Суд Российской Федерации прекращает производство по делу в случаях, если после 

принятия обращения к рассмотрению будут выявлены основания к отказу в принятии обращения к 

рассмотрению или возникнут обстоятельства, которые, если бы они имелись на стадии 

предварительного изучения обращения, послужили бы основаниями к отказу в принятии обращения к 

рассмотрению.  

Смерть гражданина, ликвидация юридического лица, упразднение муниципального образования, если 

гражданин или юридическое лицо является заявителем или лицом, в интересах которого подана 

жалоба, либо если муниципальное образование является заявителем, а также пересмотр конкретного 

дела, в котором был применен оспариваемый нормативный акт, не является основанием для 

прекращения производства по делу.  

Статья 69. Окончание слушания дела  

После признания Конституционным Судом Российской Федерации исследования вопросов дела 

завершенным председательствующий в заседании объявляет об окончании слушания дела. 

Конституционный Суд Российской Федерации может вернуться к слушанию дела в случаях, 

указанных в части первой статьи 67 настоящего Федерального конституционного закона.  

Статья 70. Совещание судей по принятию итогового решения  

Итоговое решение по рассматриваемому делу принимается Конституционным Судом Российской 

Федерации в закрытом совещании.  

В совещании участвуют только судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 

рассматривающие данное дело. В совещательной комнате могут присутствовать сотрудники 

Конституционного Суда Российской Федерации, обеспечивающие протоколирование и нормальный 

ход совещания.  
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В ходе совещания судья Конституционного Суда Российской Федерации вправе свободно излагать 

свою позицию по обсуждаемому вопросу и просить других судей уточнить их позиции. Число и 

продолжительность выступлений на совещании не могут быть ограничены.  

В протоколе совещания в обязательном порядке фиксируются вопросы, ставившиеся на голосование, 

и результаты голосования. Протокол подписывается всеми присутствовавшими судьями и не 

подлежит оглашению.  

Судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, не вправе разглашать содержание 

дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением 

в какой бы то ни было форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад к оглавлению 
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5.19 Арбитражное судопроизводство 
 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Осуществление правосудия арбитражными судами  

Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется 

арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом (далее - арбитражные суды), путем 

разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, 

по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.  

Статья 2. Задачи судопроизводства в арбитражных судах  

Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются:  

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере;  

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности;  

3) справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом;  

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности;  

5) формирование уважительного отношения к закону и суду;  

6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, мирному урегулированию 

споров, формированию обычаев и этики делового оборота.  

Статья 3. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах  

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательство о судопроизводстве в 

арбитражных судах находится в ведении Российской Федерации.  

2. Порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и 

Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации", 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) и принимаемыми в 

соответствии с ними другими федеральными законами.  

3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила 

судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о 

судопроизводстве в арбитражных судах, применяются правила международного договора. Не 

допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может 

быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.  

4. Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела (далее - рассмотрение дела), 

совершения отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта.  
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5. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе 

судопроизводства в арбитражных судах, арбитражные суды применяют норму, регулирующую 

сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов 

осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).  

Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд  

1. Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в арбитражный суд вправе обратиться и иные 

лица.  

3. Отказ от права на обращение в суд недействителен.  

4. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:  

искового заявления - по экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских 

правоотношений;  

заявления - по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по 

делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого производства, по делам приказного 

производства и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;  

жалобы - при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций, а также в 

иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами;  

представления - при обращении Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей о 

пересмотре судебных актов в порядке надзора.  

5. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из 

договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на 

разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по 

истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и 

(или) порядок не установлены законом или договором.  

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение 

арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том 

случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.  

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 

могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка 

урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом.  

Соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не требуется по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, делам 

о несостоятельности (банкротстве), делам по корпоративным спорам, делам о защите прав и законных 

интересов группы лиц, делам приказного производства, делам, связанным с выполнением 

арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов, делам о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений, а также, если иное не предусмотрено законом, при обращении в арбитражный суд прокурора, 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных 

интересов, прав и законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности (статьи 52, 53 настоящего Кодекса).  

6. По соглашению сторон относящийся к компетенции арбитражного суда спор, возникший из 

гражданско-правовых отношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на 

рассмотрение третейского суда, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и федеральным 

законом.  
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7. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд 

на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.  

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы в электронном виде могут 

быть поданы в суд посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных 

и муниципальных услуг), либо информационной системы, определенной Верховным Судом 

Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо 

систем электронного документооборота участников арбитражного процесса с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия.  

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются 

посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, информационной системы, 

определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации, могут быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком, определяемым Верховным Судом Российской 

Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, если настоящим 

Кодексом не установлено, что указанные документы должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы, которые подаются 

посредством систем электронного документооборота участников арбитражного процесса, должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.  

8. Стороны после обращения в арбитражный суд вправе использовать примирительные процедуры для 

урегулирования спора.  

Статья 5. Независимость судей арбитражных судов  

1. При осуществлении правосудия судьи арбитражных судов независимы, подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону.  

2. Какое-либо постороннее воздействие на судей арбитражных судов, вмешательство в их 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц или граждан запрещаются и влекут за собой ответственность, 

установленную законом.  

2.1. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям 

арбитражных судов по делам, находящимся в их производстве, либо председателю арбитражного суда, 

его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, 

находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения 

участников судебного разбирательства путем размещения данной информации в установленном 

порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не является основанием для 

проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений по делам.  

3. Гарантии независимости судей арбитражных судов устанавливаются Конституцией Российской 

Федерации и федеральным законом.  

Статья 6. Законность при рассмотрении дел арбитражным судом  

Законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается правильным применением 

законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных 

судов правил, установленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.  

Статья 6.1. Разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах и исполнения судебного 

акта  

1. Судопроизводство в арбитражных судах и исполнение судебного акта осуществляются в разумные 

сроки.  
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2. Разбирательство дел в арбитражных судах осуществляется в сроки, установленные настоящим 

Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые установлены настоящим 

Кодексом. В любом случае судопроизводство в арбитражных судах должно осуществляться в 

разумный срок.  

3. При определении разумного срока судопроизводства в арбитражных судах, который включает в себя 

период со дня поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой инстанции 

до дня принятия последнего судебного акта по делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая 

и фактическая сложность дела, поведение участников арбитражного процесса, достаточность и 

эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, а также 

общая продолжительность судебного разбирательства.  

4. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе предусмотренные пунктом 2 

части 3 статьи 18 настоящего Кодекса и требующие замены судьи, а также рассмотрение дела 

различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения 

разумных сроков судопроизводства по делу.  

5. Правила определения разумного срока судопроизводства, предусмотренные частями 3 и 4 

настоящей статьи, применяются также при определении разумного срока исполнения судебных актов.  

6. В случае если после принятия искового заявления или заявления к производству арбитражного суда 

дело длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица 

вправе обратиться к председателю арбитражного суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.  

7. Заявление об ускорении рассмотрения дела рассматривается председателем арбитражного суда в 

пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд. По результатам рассмотрения 

заявления председатель арбитражного суда выносит мотивированное определение, в котором может 

быть установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) могут быть указаны действия, 

которые следует совершить для ускорения рассмотрения дела.  

Статья 7. Равенство всех перед законом и судом  

1. Правосудие в арбитражных судах осуществляется на началах равенства всех перед законом и судом 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и других обстоятельств, равенства всех организаций перед законом и судом независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и 

других обстоятельств.  

2. Арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, 

участвующих в деле.  

Статья 8. Равноправие сторон  

1. Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон.  

2. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление 

доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление 

арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и 

обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом.  

3. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное 

положение, равно как и умалять права одной из сторон.  

Статья 9. Состязательность  

1. Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.  

2. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного 

разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять 

доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять 

ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в 
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ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в 

деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий.  

3. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет 

руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 

предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, 

оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения 

законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.  

Статья 10. Непосредственность судебного разбирательства  

1. Арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все 

доказательства по делу.  

2. Доказательства, которые не были предметом исследования в судебном заседании, не могут быть 

положены арбитражным судом в основу принимаемого судебного акта.  

Статья 11. Гласность судебного разбирательства  

1. Разбирательство дел в арбитражных судах открытое.  

2. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое 

разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны, в иных случаях, 

предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, 

участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или 

иной охраняемой законом тайны.  

3. Разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или иную 

охраняемую законом тайну, влечет за собой ответственность, установленную федеральным законом.  

4. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании выносится определение. Определение 

выносится в отношении всего судебного разбирательства или его части.  

5. При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, 

их представители, а в необходимых случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, 

присутствуют также эксперты, специалисты, свидетели и переводчики.  

6. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании осуществляется с соблюдением правил 

судопроизводства в арбитражных судах. Использование средств аудиозаписи, систем 

видеоконференц-связи и системы веб-конференции в закрытом судебном заседании не допускается.  

7. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право делать заметки по ходу 

судебного заседания, фиксировать его с помощью средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка, 

видеозапись, трансляция судебного заседания арбитражного суда по радио, телевидению и в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" допускаются с разрешения судьи - 

председательствующего в судебном заседании.  

8. Судебные акты арбитражным судом объявляются публично.  

Статья 12. Язык судопроизводства  

1. Судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим русским языком, арбитражный суд разъясняет и 

обеспечивает право знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных действиях, выступать в 

суде на родном языке или свободно выбранном языке общения и пользоваться услугами переводчика.  

Статья 13. Нормативные правовые акты, применяемые при рассмотрении дел  

1. Арбитражные суды рассматривают дела на основании Конституции Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
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федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, конституций (уставов), законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, актов органов местного самоуправления.  

Арбитражные суды в случаях, предусмотренных федеральным законом, применяют обычаи делового 

оборота.  

2. Арбитражный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного правового акта 

иному имеющему большую юридическую силу нормативному правовому акту, в том числе издание 

его с превышением полномочий, принимает судебный акт в соответствии с нормативным правовым 

актом, имеющим большую юридическую силу.  

3. Если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о несоответствии 

закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Конституции 

Российской Федерации, арбитражный суд обращается в Конституционный Суд Российской 

Федерации с запросом о проверке конституционности этого закона.  

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены законом, арбитражный суд применяет правила международного договора. Не 

допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может 

быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.  

5. Арбитражный суд в соответствии с международным договором Российской Федерации, 

федеральным законом, соглашением сторон, заключенным в соответствии с ними, применяет нормы 

иностранного права. Данное правило не затрагивает действие императивных норм законодательства 

Российской Федерации, применение которых регулируется разделом VI Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

6. В случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным законом и другими 

нормативными правовыми актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай 

делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды 

применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии 

таких норм рассматривают дела исходя из общих начал и смысла федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов (аналогия права).  

Статья 14. Применение норм иностранного права  

1. При применении норм иностранного права арбитражный суд устанавливает содержание этих норм 

в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 

соответствующем иностранном государстве.  

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном 

порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской Федерации и иные 

компетентные органы или организации Российской Федерации и за границей либо привлечь 

экспертов.  

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм 

иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и 

иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм.  

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанность доказывания содержания норм иностранного права может 

быть возложена судом на стороны.  

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на принятые в соответствии с настоящей 

статьей меры, в разумные сроки не установлено, арбитражный суд применяет соответствующие нормы 

российского права.  
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Статья 15. Судебные акты арбитражного суда, Верховного Суда Российской Федерации  

1. Арбитражный суд принимает судебные акты в форме судебного приказа, решения, постановления, 

определения.  

2. Судебный акт, вынесенный арбитражным судом первой инстанции в порядке приказного 

производства, именуется судебным приказом.  

Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу, 

именуется решением.  

3. Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной инстанции и судами 

кассационной инстанции, образованными в соответствии с Федеральным конституционным законом 

от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", по результатам 

рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, именуются постановлениями. Судебные акты, 

выносимые Верховным Судом Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационных 

жалобы, представления в порядке, установленном статьями 291.1 - 291.15 настоящего Кодекса, 

именуются определениями. Судебные акты, принимаемые Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации по результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления в порядке, установленном 

статьями 308.1 - 308.13 настоящего Кодекса, именуются постановлениями.  

Все иные судебные акты арбитражных судов, принимаемые в ходе осуществления судопроизводства, 

именуются определениями.  

4. Принимаемые арбитражным судом судебные приказы, решения, постановления, определения 

должны быть законными, обоснованными и мотивированными.  

5. Судебный акт, за исключением акта, содержащего сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, если дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, может быть 

выполнен в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной 

квалифицированной электронной подписью. В случае, если судебный акт принят судом коллегиально, 

он подписывается всеми судьями, рассматривавшими дело, усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  

При выполнении судебного акта в форме электронного документа дополнительно выполняется 

экземпляр данного судебного акта на бумажном носителе.  

Статья 16. Обязательность судебных актов  

1. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.  

Требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче 

объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, 

являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым 

они адресованы.  

1.1. Специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и 

выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих 

теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным 

арбитражным судом спора, может также направлять запросы.  

Запросы о даче разъяснений, консультаций и об изложении профессиональных мнений по 

рассматриваемым специализированным арбитражным судом делам обязательны для всех органов, 

организаций и лиц, которым они адресованы.  

Запросы должны быть рассмотрены и ответ по результатам их рассмотрения должен быть направлен 

в специализированный арбитражный суд в течение месяца со дня получения этих запросов, если иной 

срок не указан специализированным арбитражным судом.  

2. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за 

собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами.  
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3. Обязательность судебных актов не лишает лиц, не участвовавших в деле, возможности обратиться 

в арбитражный суд за защитой нарушенных этими актами их прав и законных интересов путем 

обжалования указанных актов.  

4. Признание и обязательность исполнения на территории Российской Федерации судебных актов, 

принятых иностранными судами, иностранных арбитражных решений определяются международным 

договором Российской Федерации, федеральным законом.  

 

Глава 4. КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

Статья 27. Споры, относящиеся к компетенции арбитражных судов  

 1. Арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

2. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 

предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 

статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).  

3. К компетенции арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены и иные дела.  

4. Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил 

компетенции, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет 

привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.  

5. Арбитражные суды рассматривают относящиеся к их компетенции дела с участием российских 

организаций, граждан Российской Федерации, а также иностранных организаций, международных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации.  

6. Независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или 

требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане, 

арбитражные суды рассматривают дела:  

1) о несостоятельности (банкротстве);  

2) по спорам, указанным в статье 225.1 настоящего Кодекса;  

3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;  

4) по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные 

ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и 

обязанностей;  

5) по спорам, вытекающим из деятельности публично-правовых компаний, государственных 

компаний, государственных корпораций и связанным с их правовым положением, порядком 

управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и с полномочиями их 

органов, ответственностью лиц, входящих в их органы;  

6) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесенным к 

подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с частью 4 статьи 34 настоящего 

Кодекса;  
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7) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;  

7.1) по спорам, указанным в статье 248.1 настоящего Кодекса;  

8) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.  

7. При обращении в арбитражный суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой 

требований, из которых одни подсудны арбитражному суду, другие - суду общей юрисдикции, если 

разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей 

юрисдикции. Если разделение требований возможно, судья выносит определение о принятии 

требований, подсудных арбитражному суду, и о возвращении заявления в части требований, 

подсудных суду общей юрисдикции.  

Статья 28. Компетенция арбитражных судов по экономическим спорам и иным делам, 

возникающим из гражданских правоотношений  

Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских 

правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, другими организациями и гражданами, за исключением дел, 

рассматриваемых Московским городским судом в соответствии с частью третьей статьи 26 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

Статья 29. Компетенция арбитражных судов по экономическим спорам и другим делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений  

1. Арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие 

из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, 

связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной 

экономической деятельности:  

1) утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2012 N 317-ФЗ;  

1.1) об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если 

рассмотрение таких дел в соответствии с настоящим Кодексом отнесено к компетенции Суда по 

интеллектуальным правам;  

1.2) об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами, если рассмотрение таких дел в 

соответствии с настоящим Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам;  

2) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц;  

3) об административных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к 

компетенции арбитражного суда;  

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не 

предусмотрен иной порядок их взыскания;  

5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если 

федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.  

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2012 N 317-ФЗ.  
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Статья 30. Компетенция арбитражных судов по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение  

Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и 

граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Статья 31. Компетенция арбитражных судов по делам, связанным с выполнением 

арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов  

 Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 30 настоящего Кодекса дела:  

1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности;  

2) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов по 

спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности;  

3) об оказании содействия третейским судам по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Статья 32. Компетенция арбитражных судов по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений  

Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 31 настоящего Кодекса дела о признании 

и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений по 

спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности.  

Статья 33. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда  

1. Споры между сторонами гражданско-правовых отношений, подлежащие рассмотрению 

арбитражными судами в соответствии с настоящим Кодексом, могут быть переданы на рассмотрение 

третейского суда при наличии между сторонами спора действующего арбитражного соглашения.  

2. Не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда подлежащие рассмотрению 

арбитражными судами в соответствии с настоящим Кодексом:  

1) споры, предусмотренные пунктами 1, 3, 6 части 6 статьи 27 настоящего Кодекса;  

2) споры, предусмотренные разделом III настоящего Кодекса;  

3) споры, предусмотренные главами 27, 27.1 и 28.2 настоящего Кодекса;  

4) споры, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 2 статьи 225.1 настоящего Кодекса;  

5) споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о 

приватизации государственного и муниципального имущества;  

6) споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд;  

7) споры, возникающие из отношений, связанных с возмещением вреда, причиненного окружающей 

среде;  

8) иные споры в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом.  

Наименование исключено. - Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ  

Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам  

1. Дела, относящиеся к компетенции арбитражных судов, рассматриваются в первой инстанции 

арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов (далее - арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за 
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исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным правам и арбитражных 

судов округов.  

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.06.2014 N 186-ФЗ.  

3. Арбитражные суды округов рассматривают в качестве суда первой инстанции заявления о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок.  

4. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:  

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в 

сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных 

микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;  

1.1) дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав 

и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты 

производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами;  

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных 

микросхем), в том числе:  

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального 

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа 

исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, 

уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на 

секретные изобретения;  

об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной 

конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;  

об установлении патентообладателя;  

о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, 

наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое 

наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания 

недействительными;  

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.  

Статья 35. Предъявление иска по адресу или месту жительства ответчика  

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту 

жительства ответчика.  

Статья 36. Подсудность по выбору истца   

1. Иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, может быть 

предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по его последнему 

известному месту нахождения или месту жительства в Российской Федерации.  

2. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской 

Федерации, предъявляется в арбитражный суд по адресу или месту жительства одного из ответчиков.  
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3. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, 

может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на территории Российской 

Федерации имущества ответчика.  

4. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен 

также в арбитражный суд по месту исполнения договора.  

5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, 

расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный 

суд по адресу юридического лица или его филиала, представительства.  

6. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании вознаграждения за 

оказание помощи и спасание на море могут предъявляться в арбитражный суд по месту нахождения 

судна ответчика или порта приписки судна ответчика либо по месту причинения убытков.  

7. Выбор между арбитражными судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, 

принадлежит истцу.  

Статья 37. Договорная подсудность  

Подсудность, установленная статьями 35 и 36 настоящего Кодекса, может быть изменена по 

соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству.  

Статья 38. Исключительная подсудность  

1. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения 

этого имущества.  

2. Иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты 

предъявляются в арбитражный суд по месту их государственной регистрации.  

3. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, в том числе 

в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, предъявляется в арбитражный суд по месту 

нахождения перевозчика.  

3.1. Иск по спору, в котором лицом, участвующим в деле, является арбитражный суд, предъявляется в 

Арбитражный суд Московской области, за исключением случая, если лицом, участвующим в деле, 

является арбитражный суд, расположенный на территории Московского судебного округа. В этом 

случае иск предъявляется в Арбитражный суд Тверской области.  

4. Заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по адресу должника.  

4.1. Исковое заявление или заявление по спору, указанному в статье 225.1 настоящего Кодекса, 

подается в арбитражный суд по адресу юридического лица, указанного в статье 225.1 настоящего 

Кодекса.  

5. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в арбитражный суд 

по адресу или месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на 

недвижимое имущество, которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества.  

6. Заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 

подается в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя.  

Заявление об оспаривании решения Федеральной службы судебных приставов, принятого в 

автоматическом режиме, подается в арбитражный суд по месту совершения исполнительных действий 

или применения мер принудительного исполнения либо по месту ведения исполнительного 

производства, по которому принято оспариваемое решение.  

6.1. Иски о защите прав и законных интересов группы лиц подаются по адресу ответчика.  

7. Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или 

имеющими имущество на территории иностранного государства, подаются в арбитражный суд по 

месту государственной регистрации на территории Российской Федерации организации-ответчика.  
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Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или 

имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими государственной 

регистрации на территории Российской Федерации, подаются в Арбитражный суд Московской 

области.  

8. Утратила силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 228-ФЗ.  

8.1. Заявление об отмене решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, 

принятых на территории Российской Федерации, подается в арбитражный суд субъекта Российской 

Федерации, на территории которого принято решение третейского суда. По соглашению сторон 

третейского разбирательства заявление об отмене решения третейского суда может быть подано в 

арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу одной из сторон третейского 

разбирательства.  

9. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских 

судов и международных коммерческих арбитражей, принятых на территории Российской Федерации, 

а также заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по 

адресу или месту жительства должника либо, если его адрес или место жительства неизвестно, по 

месту нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства. По соглашению 

сторон третейского разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда может быть подано в арбитражный суд субъекта Российской 

Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, либо в арбитражный суд 

субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства стороны третейского 

разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.  

9.1. Заявление о выполнении арбитражным судом функций содействия в отношении третейского суда, 

указанных в части 2 статьи 240.1 настоящего Кодекса, подается в арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации, на территории которого проводится соответствующее третейское 

разбирательство.  

9.2. Заявление заинтересованного лица о возражениях против решения иностранного суда или 

иностранного арбитражного решения, не требующих принудительного исполнения, подается в 

арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства заинтересованного 

лица либо месту нахождения его имущества, а если заинтересованное лицо не имеет места жительства, 

адреса, имущества в Российской Федерации, в Арбитражный суд города Москвы.  

10. Встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный суд по месту 

рассмотрения первоначального иска.  

Статья 39. Передача дела, принятого арбитражным судом к своему производству, из одного суда 

в другой суд   

1. Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, 

должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду.  

2. Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в 

случае, если:  

1) ответчик, адрес или место жительства которого не было известно ранее, заявит ходатайство о 

передаче дела в арбитражный суд по его адресу или месту жительства;  

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения большинства 

доказательств;  

3) при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением 

правил подсудности;  

4) при рассмотрении дела в суде было установлено, что лицом, участвующим в деле, является тот же 

арбитражный суд;  

5) после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам невозможно сформировать 

состав суда для рассмотрения данного дела.  
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3. В предусмотренном пунктом 4 части 2 настоящей статьи случае арбитражный суд передает дело на 

рассмотрение другого определяемого в соответствии с частью 3.1 статьи 38 настоящего Кодекса 

арбитражного суда.  

4. Если при рассмотрении дела в арбитражном суде выяснилось, что оно подлежит рассмотрению 

судом общей юрисдикции, арбитражный суд передает дело в верховный суд республики, краевой, 

областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области или суд автономного 

округа того же субъекта Российской Федерации для направления его в суд общей юрисдикции, к 

подсудности которого оно отнесено законом.  

5. По результатам рассмотрения арбитражным судом вопроса о передаче дела на рассмотрение другого 

арбитражного суда или суда общей юрисдикции выносится определение, которое может быть 

обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня его 

вынесения. Жалоба на это определение рассматривается без вызова сторон в пятидневный срок со дня 

ее поступления в суд. Дело и определение направляются в арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции по истечении срока, предусмотренного для обжалования этого определения, а в случае 

подачи жалобы - после принятия постановления суда об оставлении жалобы без удовлетворения.  

6. Дело, направленное из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд или из арбитражного 

суда в суд общей юрисдикции, должно быть принято к рассмотрению судом, в который оно 

направлено. Споры о подсудности между судами в Российской Федерации не допускаются.  

 

Глава 5. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ, И ИНЫЕ УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО 

ПРОЦЕССА  

Статья 40. Состав лиц, участвующих в деле  

Лицами, участвующими в деле, являются:  

стороны;  

заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о несостоятельности 

(банкротстве) и в иных предусмотренных настоящим Кодексом случаях;  

третьи лица;  

прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и организации, 

граждане, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.  

Статья 41. Права и обязанности лиц, участвующих в деле  

1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, 

снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 

представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; 

участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного 

процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить 

свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, 

заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в 

деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному 

делу судебных актах и получать судебные акты, принимаемые в виде отдельных документов, и их 

копии в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом; знакомиться с особым мнением судьи по 

делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными 

им настоящим Кодексом и другими федеральными законами. При наличии в арбитражном суде 

технической возможности лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам 

дела в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством 

информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.  
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Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами.  

Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих 

лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.  

3. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в 

соответствии с настоящим Кодексом.  

Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих 

лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.  

Статья 42. Права лиц, не участвовавших в деле, о правах и об обязанностях которых 

арбитражный суд принял судебный акт  

Лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял 

судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по 

правилам, установленным настоящим Кодексом. Такие лица пользуются правами и несут 

обязанности лиц, участвующих в деле.  

Статья 43. Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность  

1. Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности (процессуальная 

правоспособность) признается в равной мере за всеми организациями и гражданами, обладающими 

согласно федеральному закону правом на судебную защиту в арбитражном суде своих прав и 

законных интересов.  

2. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные 

обязанности (процессуальная дееспособность) принадлежит в арбитражном суде организациям и 

гражданам.  

3. Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе их 

законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители.  

Статья 44. Стороны  

1. Сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик.  

2. Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных 

интересов.  

3. Ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлен иск.  

4. Стороны пользуются равными процессуальными правами.  

Статья 45. Заявители  

1. Заявителями являются организации и граждане, обращающиеся в арбитражный суд с заявлениями 

в предусмотренных настоящим Кодексом и иным федеральным законом случаях и вступающие в 

арбитражный процесс по этим заявлениям.  

2. Заявители пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.  

Статья 46. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков  

1. Иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к 

нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).  

2. Процессуальное соучастие допускается, если:  
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1) предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков;  

2) права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание;  

3) предметом спора являются однородные права и обязанности.  

3. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе 

самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из них.  

4. Соистцы могут вступить в дело до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

дела по существу в арбитражном суде первой инстанции.  

5. При невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный 

суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с 

согласия истца.  

6. В случае, если федеральным законом предусмотрено обязательное участие в деле другого лица в 

качестве ответчика, а также по делам, вытекающим из административных и иных публичных 

правоотношений, арбитражный суд первой инстанции по своей инициативе привлекает его к участию 

в деле в качестве соответчика.  

7. О вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика или об отказе в этом выносится 

определение. Определение об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, о 

привлечении соответчика может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в 

срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения, в арбитражный суд апелляционной 

инстанции.  

8. После вступления в дело соистца, привлечения к участию в деле соответчика рассмотрение дела 

производится с самого начала.  

Статья 47. Замена ненадлежащего ответчика  

1. В случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного 

разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, 

которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца 

допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.  

2. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с согласия истца привлечь 

это лицо в качестве второго ответчика.  

3. После замены ненадлежащего ответчика или вступления в дело второго ответчика рассмотрение 

дела производится с самого начала.  

4. О замене ненадлежащего ответчика надлежащим или привлечении надлежащего ответчика в 

качестве второго ответчика арбитражный суд выносит определение.  

5. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве 

второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску.  

Статья 48. Процессуальное правопреемство  

1. В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного 

суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, 

смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит 

замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство 

возможно на любой стадии арбитражного процесса.  

2. На замену стороны ее правопреемником или на отказ в этом арбитражным судом указывается в 

соответствующем судебном акте, который может быть обжалован.  

3. Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе до вступления 

правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое 

правопреемник заменил.  
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Статья 49. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, 

отказ от иска, признание иска, мировое соглашение  

1. Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или 

предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.  

2. Истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу 

в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться 

от иска полностью или частично.  

3. Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск 

полностью или частично.  

4. Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 

настоящего Кодекса.  

5. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, 

признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону 

или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.  

Статья 50. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора  

1. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут 

вступить в дело до принятия решения арбитражным судом первой инстанции.  

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, пользуются 

правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения претензионного или 

иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для 

данной категории споров или договором.  

3. В случае, если третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, 

вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции 

арбитражного суда производится с самого начала.  

4. О вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора, или об отказе в этом выносится определение. Определение об отказе во вступлении в 

дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, может 

быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти 

дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.  

Статья 51. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора  

1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут 

вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять 

на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к 

участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.  

2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 

пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением 

права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых 

требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление 

встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта. При этом такие лица 

вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на 

них возлагается обязанность по условиям данного соглашения.  

3. О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным 

судом выносится определение.  
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3.1. Определение об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, может быть обжаловано лицом, подавшим 

соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения данного 

определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.  

4. В случае, если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета 

спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой 

инстанции арбитражного суда производится с самого начала.  

Статья 52. Участие в деле прокурора  

1. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд:  

с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные 

интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;  

с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном 

капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов 

Российской Федерации, доля участия муниципальных образований;  

с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в 

уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов 

Российской Федерации, доля участия муниципальных образований;  

с иском об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного 

владения;  

с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением требований 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа в том числе государственными 

заказчиками государственного оборонного заказа, головными исполнителями поставок продукции по 

государственному оборонному заказу и исполнителями, участвующими в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, не указанными в абзацах третьем и четвертом настоящей части, 

и о применении последствий недействительности таких сделок;  

с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в том числе заказчиками, поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), субподрядчиками, соисполнителями, участвующими в обеспечении 

государственных и муниципальных нужд, не указанными в абзацах третьем и четвертом настоящей 

части, и о применении последствий недействительности таких сделок;  

с иском о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации и муниципальным образованиям в результате нарушения законодательства в сфере 

государственного оборонного заказа, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

с иском о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения 

обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством Российской Федерации, правом 

Евразийского экономического союза в сфере таможенных правоотношений и законодательством 

Российской Федерации о таможенном регулировании, и о применении последствий 

недействительности таких сделок;  
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с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, 

устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на 

недружественные действия иностранных государств, и о применении последствий 

недействительности таких сделок.  

2. Обращение в Верховный Суд Российской Федерации направляет Генеральный прокурор 

Российской Федерации или заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, в 

арбитражный суд субъекта Российской Федерации направляют также прокурор субъекта Российской 

Федерации или заместитель прокурора субъекта Российской Федерации и приравненные к ним 

прокуроры или их заместители.  

3. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет 

процессуальные обязанности истца.  

4. Отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по 

существу, если истец участвует в деле.  

5. Прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии 

арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в 

целях обеспечения законности:  

по категориям дел, указанным в части 1 настоящей статьи;  

при рассмотрении заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда;  

при рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений;  

в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что являющийся предметом судебного 

разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, 

предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательством о налогах и 

сборах, валютным законодательством Российской Федерации, правом Евразийского экономического 

союза в сфере таможенных правоотношений и законодательством Российской Федерации о 

таможенном регулировании, а также законодательством, устанавливающим специальные 

экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия 

иностранных государств, и (или) возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в указанных 

целях;  

в случае, если в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) затрагиваются жилищные права 

граждан, в том числе несовершеннолетних.  

Статья 53. Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других лиц  

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного 

самоуправления и иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в защиту публичных интересов.  

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, организации 

и граждане вправе обратиться в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов других лиц.  

3. В обращении должно быть указано, в чем заключается нарушение публичных интересов или прав и 

(или) законных интересов других лиц, послужившее основанием для обращения в арбитражный суд.  

4. Орган, обратившийся в арбитражный суд в защиту публичных интересов, организации и граждане, 

обратившиеся в защиту прав и законных интересов других лиц, пользуются процессуальными правами 

и несут процессуальные обязанности истца.  

5. Отказ органов, организаций и граждан, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, от 

предъявленного иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу.  
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Статья 53.1. Участие в деле Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации  

1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, 

обратившиеся в арбитражный суд, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности истца.  

2. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей вправе 

вступить в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований.  

3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей вправе 

обжаловать вступившие в законную силу судебные акты по правилам, установленным статьей 42 

настоящего Кодекса.  

Статья 54. Иные участники арбитражного процесса  

В арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать их представители 

и содействующие осуществлению правосудия лица - эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, 

помощник судьи и секретарь судебного заседания.  

Статья 55. Эксперт  

1. Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по 

касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.  

2. Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову арбитражного суда явиться в 

суд и дать объективное заключение по поставленным вопросам.  

3. Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в 

судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять 

ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.  

4. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его 

специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи 

заключения.  

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он 

предупреждается арбитражным судом и дает подписку.  

6. В случае невыполнения требования арбитражного суда о представлении заключения эксперта в суд 

в срок, установленный в определении о назначении экспертизы, при отсутствии мотивированного 

сообщения эксперта или государственного судебно-экспертного учреждения о невозможности 

своевременного проведения экспертизы либо о невозможности проведения экспертизы по причинам, 

указанным в части 4 настоящей статьи, судом на руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения или виновного в указанных нарушениях эксперта налагается судебный штраф в порядке 

и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.  

Статья 55.1. Специалист  

1. Специалистом в арбитражном суде является лицо, обладающее необходимыми знаниями по 

соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого 

дела вопросам.  

2. Лицо, вызванное арбитражным судом в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на 

поставленные вопросы, давать в устной форме консультации и пояснения.  

3. Специалист вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать 

в судебных заседаниях, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.  



501 
 

4. Специалист вправе отказаться от дачи консультаций по вопросам, выходящим за пределы его 

специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи 

консультации.  

Статья 56. Свидетель  

1. Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих 

значение для рассмотрения дела.  

2. Свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд.  

3. Свидетель обязан сообщить арбитражному суду сведения по существу рассматриваемого дела, 

которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, 

участвующих в деле.  

4. За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную 

ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.  

4.1. Установление личности свидетеля при его допросе путем использования системы веб-

конференции осуществляется с использованием информационно-технологических средств, 

обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия (единой системы идентификации 

и аутентификации, единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 

информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

гражданина Российской Федерации (далее - единая биометрическая система). При этом подписка, 

указанная в части 4 настоящей статьи, должна быть подписана усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  

5. Не подлежат допросу в качестве свидетелей судьи и иные лица, участвующие в осуществлении 

правосудия, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в рассмотрении дела, 

представители по гражданскому и иному делу - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи 

с исполнением обязанностей представителей, а также лица, которые в силу психических недостатков 

не способны правильно понимать факты и давать о них показания.  

5.1. Не подлежат допросу в качестве свидетелей представители лиц, участвовавших в проведении 

примирительной процедуры, посредники, в том числе медиаторы, судебные примирители, об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в примирительной процедуре.  

5.2. Не подлежат допросу в качестве свидетелей арбитры (третейские судьи) об обстоятельствах, 

которые стали им известны в ходе арбитража (третейского разбирательства).  

6. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 

круг которых определяется федеральным законом.  

7. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и получение денежной 

компенсации в связи с потерей времени.  

Статья 57. Переводчик  

1. Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо для 

перевода в процессе осуществления судопроизводства, и привлечено арбитражным судом к участию 

в арбитражном процессе в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.  

2. Лица, участвующие в деле, вправе предложить арбитражному суду кандидатуры переводчика.  

Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя обязанности переводчика, хотя 

бы они и владели необходимыми для перевода языками.  

3. О привлечении переводчика к участию в арбитражном процессе арбитражный суд выносит 

определение.  

4. Переводчик обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд и полно, правильно, своевременно 

осуществлять перевод.  
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5. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для уточнения перевода, 

знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного процессуального действия и делать 

замечания по поводу правильности записи перевода.  

6. За заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную ответственность, о чем он 

предупреждается арбитражным судом и дает подписку.  

7. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и 

привлеченное арбитражным судом к участию в арбитражном процессе.  

Статья 58. Помощник судьи. Секретарь судебного заседания  

1. Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса, а также 

в подготовке проектов судебных актов. Помощник судьи не вправе выполнять функции по 

осуществлению правосудия.  

2. Помощник судьи по поручению председательствующего ведет протокол судебного заседания, 

обеспечивает контроль за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами, 

проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, совершает иные 

процессуальные действия в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.  

3. Помощник судьи не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо 

прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного 

процесса.  

4. Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания и обеспечивает контроль за 

фиксированием хода судебного заседания техническими средствами. Он обязан полно и правильно 

излагать в протоколе действия и решения суда, а равно действия участников арбитражного процесса, 

имевшие место в ходе судебного заседания.  

5. Секретарь судебного заседания по поручению председательствующего проверяет явку в суд лиц, 

которые должны участвовать в судебном заседании.  

 

 

Назад к оглавлению 


