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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Развитие рыночных отношений в России сопровождается усилением 
роли государственного регулирования всех сфер экономической 
деятельности. С этим связано ужесточение требований государственных 
образовательных стандартов к объему и качеству знаний по правовым 
дисциплинам студентов неюридических специальностей, в том числе  
экономических вузов.  

Настоящее пособие разработано в помощь студентам дневной и 
заочной форм обучения коллективом преподавателей кафедры 
«Международных экономических отношений и права» Института 
экономики и управления ГОУВПО «Удмуртский государственный 
университет». Учебное пособие предназначено для изучения дисциплин 
«Правоведение», «Трудовое право», «Хозяйственное (гражданское) 
право», в том числе для подготовки к практическим занятиям по 
указанным предметам, зачетам и экзаменам, включая интернет-экзамен, а 
также для выполнения контрольных работ. 

Содержание учебного пособия включает конспекты лекций по 
юридическим дисциплинам, входящим в государственные 
образовательные стандарты экономических и ряда других специальностей, 
а также извлечение из нормативно-правовых актов, обязательных для 
изучения и необходимых для подготовки к различным формам текущей и 
итоговой отчетности и выполнения контрольных работ. 

Пособие рекомендуется студентам дневной и заочной форм 
обучения, получающим высшее образование по неюридическим 
специальностям. 
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ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

ПОНЯТИЕ,  ФОРМЫ  И  МЕХАНИЗМ  ГОСУДАРСТВА 
 
1. Понятие и признаки государства.  
Государство – организация политической власти, необходимая для 

решения задач общества.  
Признаки: 
- наличие публичной власти, отделенной от общества; 
- суверенитет; 
- монополия на правотворчество;  
- наличие специального аппарата управления и принуждения; 
- территориальная организация власти;  
- наличие вооруженных сил; 
- единая финансовая, кредитная и денежная система. 
2. Функции государства – основные направления деятельности 

государства по управлению делами общества: 
Внутренние: 

1. экономическая;  
2. социальная; 
3. развитие культуры, науки, образования; 
4. охрана правопорядка и укрепление законности; 
5. экологическая.  

Внешние 
1. оборона; 
2. обеспечение мира и поддержание мирового порядка; 
3. международное сотрудничество; 
4. интеграция в мировую экономику; 
3. Форма государства – совокупность основных способов 

организации, устройства и осуществления государственной власти. 
Включает три элемента: форму правления, форму государственного 
устройства и политический режим. 

Форма правления – организация высших органов государственной 
власти и порядок их образования: 

1. Монархия – верховная власть в стране полностью или частично 
сосредоточена в руках одного  человека и передается по наследству.  

Признаки монархии: 
- наличие единоличного главы государства; 
- власть монарха бессрочная и пожизненная; 
- власть передается по наследству; 
- глава государства не несет личной ответственности за результат 

своей деятельности. 
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Виды монархий: 
• абсолютная,  
• дуалистическая,  
• парламентарная.  

2. Республика – верховная власть осуществляется органами, 
избираемыми населением на определенный срок.  

Признаки республики: 
- выборность главы государства; 
- сменяемость представительной власти; 
- коллегиальность правления;  
- разделение властей; 
- ответственность должностных лиц и государственных органов за 

свои действия. 
Виды республик: 

• президентская,  
• парламентская.  

Форма государственного  устройства – отражает территориальное 
устройство страны. 

1. Унитарное государство. 
2. Федерация.  
Политический режим выражает особенности функционирования 

государственного механизма.  
Виды режимов: 
1. Демократический - основан на признании народа источником 

власти.  
2. Тоталитарный  - претендует на полный контроль над личностью со 

стороны государства.  
3. Авторитарный – сохранение монополии на власть и контроль за 

политической жизнью общества.  
4. Механизм государства (аппарат государства)  – система 

государственных органов, при помощи которых осуществляются задачи и 
функции государства.  

Государственный орган – составная часть механизма государства, 
наделенная государственно властными полномочиями и осуществляющая 
функции государства в пределах своей компетенции. 

Компетенция – объем и перечень государственно-властных 
полномочий, закрепленных за определенным государственным органом.  

Государственные органы классифицируются: 
- по функциям, 
- по действию в пространстве, 
- по порядку образования,  
- по порядку принятия решений.  
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ПОНЯТИЕ  И  ФУНКЦИИ  ПРАВА.  СИСТЕМА  ПРАВА 
 
1. Понятие и признаки права. 
Право (в объективном смысле) – система общеобязательных, 

установленных и обеспеченных государством норм, предназначенных для 
регулирования отношений в обществе.  

Признаки права: 
- нормативность;  
- системность;  
- общеобязательность;  
- устанавливается государственными органами; 
- гарантированность государством; 
- общий характер – отсутствие персонификации и конкретизации; 
- формальная определенность. 

2. Функции права – основные направления правового воздействия 
на общественные отношения. Через функции проявляется сущность и 
социальное назначение права. Функции делятся на социальные и 
собственно юридические. 

• Социальные: 
- экономическая;  
- политическая;  
- воспитательная;  
- коммуникативная.  

• Юридические: 
- регулятивная – направлена на установление правил поведения; 
- охранительная – направлена на защиту общественных отношений, 

урегулированных правом. 
3. Система права - это внутреннее строение права, выраженное в 

объединении составляющих его норм в институты, подотрасли и отрасли 
права.  

Правовой институт – совокупность правовых норм, составляющих 
часть отрасли права, регулирующих вид или определенную сторону 
общественных отношений. 

Подотрасль – обособленная часть отрасли права, регулирует особые 
крупные подразделения общественных отношений. 

Отрасль – совокупность норм, которая образует самостоятельную 
обособленную часть системы права, регулирующую однородную сферу 
общественных отношений своим особым методом. Все отрасли в 
совокупности составляют систему права.  
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4. Предмет и метод правового регулирования. 
Критериями разделения права на отрасли служат предмет и метод 

правового регулирования 
Предмет  правового регулирования - общественные отношения, 

которые регулирует отрасль права.  
Метод – это совокупность приемов и средств воздействия права на 

определенную сферу общественных отношений. Право использует 
сочетание двух основных методов: 

- императивный (административно-правовой);  
- диспозитивный (гражданско-правовой). 
5. Отрасли права РФ 
Классификация отраслей права РФ: 

• По содержанию: 
1. Материальные: 

1.1. Конституционное, 
1.2. Муниципальное, 
1.3. Гражданское, 
1.4. Трудовое, 
1.5. Право социального обеспечения, 
1.6. Земельное, 
1.7. Экологическое, 
1.8. Уголовное, 
1.9. Административное, 
1.10. Финансовое. 

2. Процессуальные: 
2.1. Гражданское процессуальное, 
2.2. Арбитражное процессуальное, 
2.3. Уголовно-процессуальное, 
2.4. Уголовно-исполнительное. 

• По роли государства 
1. Частно-правовые:  

1.1. Гражданское, 
1.2. Трудовое, 
1.3. Земельное. 

2. Публично-правовые – прочие. 
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НОРМА  ПРАВА  В  СИСТЕМЕ  НОРМАТИВНОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
1. Социальные нормы регулируют поведение людей в обществе. 
Виды социальных норм: 
Обычаи (традиции, обряды, ритуалы, деловые обыкновения) – 

правила, складывающиеся исторически и вследствие их многократного 
применения вошедшие в привычку людей.  

Нормы морали – правила, складывающиеся в соответствии с 
представлениями людей о добре и зле, справедливости, чести, милосердии 
и другими нравственными категориями.  

Нормы религии – правила, складывающиеся в рамках определенной 
конфессии и обеспеченные соответствующей религиозной организацией. 

Корпоративные нормы (нормы организаций) – правила поведения, 
издаваемые организациями или сложившиеся в организациях и 
распространяющиеся только на их членов.  

Нормы права – установленные и обеспеченные государством 
общеобязательные правила поведения, предназначенные для 
регулирования отношений в обществе.  

Признаки норм права: 
- системность;  
- общеобязательность;  
- создаются или санкционируются государственными органами; 
- гарантированность государством; 
- общий характер; 
- формальная определенность. 

2. Виды норм права:  
1. В зависимости от роли в регулировании общественных 

отношений: 
- типичные – устанавливают и охраняют правила поведения;  
- нетипичные (специализированные) не являются правилами 

поведения, обеспечивают действие типичных норм.  
2. По функциям 
- регулятивные – устанавливают юридические права и обязанности 

субъектов права;  
- охранительные – рассчитаны на неправомерное поведение и всегда 

содержат указание на меры государственного принуждения. Обычно 
содержат описание противоправного деяния и санкцию.  

3. По способу воздействия (для регулятивных норм): 
- обязывающие – устанавливают обязанность для субъекта права 

совершать определенные действия, требуют активного обязательного 
поведения;  
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- запрещающие – устанавливают обязанность воздерживаться от 
совершения определенных действий;  

- управомочивающие – предоставляют право на совершение 
определенных действий.  

4. Нетипичные нормы делятся на  
- нормы - определения – закрепляют юридические термины; 

 - нормы-принципы – закрепляют основные положения той или иной 
отрасли права; 

- декларативные – провозглашают принципы построения и 
функционирования государственно-правовой деятельности; 

- оперативные – определяют момент и порядок вступления 
нормативно-правовых актов в силу, продляют или отменяют их действие; 

- коллизионные – устанавливают порядок выбора той или иной 
нормы из нескольких.  

5. По предмету (по отраслям права):   
- гражданско-правовые; 
-  уголовно-правовые и т.п. 
6. По объему правового регулирования:  
- общие;  
- специальные – регулируют соответствующий вид общественных 

отношений, более узкий круг, конкретизируют общие в отношении 
различных условий их реализации. 

7. По характеру обязательности (по свободе воли адресатов): 
- императивные – категорические, не могут быть изменены 

соглашением сторон; 
- диспозитивные – действуют постольку, поскольку субъекты 

конкретного правоотношения не установили для себя иных правил 
поведения;  

- рекомендательные – содержат правила, исполнение которых 
желательно для государства, но не обязательно. 

8. По юридической силе:  
- нормы законов; 
- нормы подзаконных актов. 
3. Структура нормы права – ее внутреннее строение, совокупность 

взаимосвязанных элементов.  
Гипотеза – часть правовой нормы, в которой содержится описание 

условий действия данной правовой нормы.   
Диспозиция – само правило поведения, которым следует 

руководствоваться при наступлении условий, предусмотренных гипотезой.  
Санкция – указание на меры государственного принуждения, 

которые могут быть применены к субъектам права, нарушающим норму.  
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Все элементы нормы по структуре могут быть простыми и 
сложными.  

Виды санкций: 
1. По степени определенности: 

- абсолютно определенные;  
- относительно определенные – указаны пределы; 
- альтернативные. 

2. По характеру реакции государства: 
- карательные – жесткая мера; 
- правовосстановительные – восстанавливается прежнее состояние или 
нарушенное право; 
- правоотрицающие – не признают юридических последствий какого-либо 
деяния. 

4. Соотношение нормы права и статьи НПА. 
Норма права и статья нормативно-правового акта соотносятся как 

содержание и форма. 
Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых 

актов: 
- прямой – норма права и статья полностью совпадают; 
- ссылочный – в статье содержится часть нормы, а недостающая часть – в 
другой статье этого же нормативно-правового акта; 
- бланкетный – в статье часть нормы и отсылка к другому нормативно-
правовому акту или законодательству вообще. 

 
ИСТОЧНИКИ ПРАВА 

 
1. Понятие и виды источников права. 
Источник (форма) права – это способ выражения, закрепления 

правовых норм. Традиционно выделяют следующие источники:  
- правовой обычай – это правило поведения, сложившееся 

фактически вследствие его длительного применения, не зафиксированное в 
официальных документах, но признанное государством; 

- нормативный договор – соглашение двух или нескольких лиц, в 
результате которого устанавливаются, изменяются или отменяются нормы 
права; 

- судебный прецедент – решение по конкретному делу, являющееся 
обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении 
аналогичных дел. Не является источником права в России; 

- нормативно-правовой акт. 
 2. Понятие и признаки нормативно-правового акта.  

Нормативно-правовой акт – это документ, который принимается в 
особом порядке компетентным государственным органом и содержит 
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нормы права. Основной источник права в государствах континентальной 
правовой семьи.  

Признаки нормативно-правового акта: 
- это документ; 
- носит государственно-властный характер; 
- издается компетентными органами; 
- издается в строго определенном порядке; 
- обеспечивается мерами государственного принуждения; 
- должен иметь определенную форму. 
3. Виды нормативно-правовых актов: 
1. По отраслям права: 
- уголовно-правовые; 
- гражданско-правовые и пр. 
2. По территории действия:  
- федеральные; 
- акты субъектов Российской Федерации; 
- акты местного самоуправления. 
3. По юридической  силе: 
- законы;  
- подзаконные акты.  
Закон – принятый в особом порядке законодательным органом или 

референдумом нормативно-правовой акт, обладающий высшей 
юридической силой, регулирующий наиболее важные общественные 
отношения.  

Особые юридические свойства закона: 
- обладает высшей юридической силой; 
- принимается особым субъектом; 
- принимается в особом порядке; 
- регулирует наиболее важные общественные отношения; 
- отменить или изменить закон может только принявший его орган. 
Классификация законов по  юридической силе: 
- основные (конституции) – основополагающие законы, которые 

закрепляют основы государственного и общественного строя, 
форму правления, государственного устройства, права и свободы 
граждан; 

- конституционные – дополняют конституцию, издаются по 
отдельным, указанным в конституции, наиболее важным 
вопросам; 

- чрезвычайные – действуют в условиях чрезвычайного или 
военного положения; 

- обычные (текущие). 
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Подзаконный акт – издается в соответствии с законом, на основе 
закона, во исполнение его, для конкретизации законодательных 
предписаний, их толкования или установления первичных норм. 

Виды подзаконных актов: 
- Указы Президента; 
- Постановления Правительства и палат Федерального Собрания; 
- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 

(постановления, приказы, инструкции, письма, разъяснения). 
 4. Действие нормативно-правового акта – порождение тех 
юридических последствий, которые в нем предусмотрены. Пределы 
действия нормативно-правового акта обычно устанавливаются по трем 
основным параметрам: времени, территории, кругу лиц.  

Действие нормативно-правового акта во времени. 
1. Вступление в юридическую силу: 
- с даты, указанной в нормативно-правовом акте. Срок может быть 

указан в самом нормативно-правовом акте или специальном 
сопутствующем документе; 

- с момента опубликования; 
- по истечении определенного срока с момента опубликования (7 

дней для Указов Президента РФ и Постановлений Правительства РФ; 10 
дней - для остальных актов). 

2. Прекращение действия: 
- прямая отмена; 
- фактическая отмена другим нормативно-правовым актом, 

регулирующим те же отношения; 
- истечение срока; 
- изменение обстановки. 
3. Обратная сила нормативно-правового акта. По общему правилу 

нормативно-правовой акт не распространяет свое действие на отношения, 
возникшие до его вступления в силу. Нормативно-правовой акт 
приобретает обратную силу в следующих случаях: 

- если это  прямо указано в нормативно-правовом акте; 
- если новый нормативно-правовой акт смягчает или отменяет 

ответственность (в уголовном или административном праве).  
Действие нормативно-правового акта в пространстве. 
Нормативно-правовой акт государства распространяет свое действие 

на территорию, на которую распространяется власть государственного 
органа, его принявшего.  

Исключения:  
- если в самом нормативно-правовом акте указана территория его 

действия; 
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- если нормативно-правовой акт распространяет своё действие на 
граждан государства независимо от места их нахождения 
(экстерриториальность). 

Действие нормативно-правового акта по кругу лиц. 
По общему правилу нормативно-правовой акт государства 

распространяет свое действие на всех лиц, находящихся на его территории 
и являющихся его адресатами. Граждане государства обладают 
одинаковым правовым статусом. Правовое положение отдельных лиц 
может иметь особенности (льготы, права, обязанности, ответственность).  

5. Правотворчество - это деятельность компетентных 
государственных органов, направленная на оформление создания, 
изменения или отмены правовых норм путем принятия нормативно-
правовых актов.  

Виды: 
- правотворчество государственных органов; 
- правотворчество органов местного самоуправления; 
- правотворчество народа; 
- заключение нормативных договоров. 
Наиболее сложным видом правотворчества является процесс 

принятия законов (законотворчество). 
Стадии законотворчества (на примере принятия федеральных 

законов): 
1. Законодательная инициатива.  Правом законодательной инициативы 
обладают: Совет Федерации ФС РФ, члены Совета Федерации ФС РФ,  
депутаты Государственной Думы ФС РФ, Президент РФ, Правительство 
РФ, законодательные органы субъектов РФ, а также Конституционный Суд 
РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ по вопросам их 
ведения. 
2. Рассмотрение законопроекта и принятие закона в Государственной Думе 
ФС РФ. 
3. Одобрение закона Советом Федерации ФС РФ. 
4. Подписание и обнародование Президентом РФ.  

6. Систематизация нормативно-правовых актов – упорядочение 
нормативно-правовых актов, приведение их в систему. 

Консолидация – объединение нормативно-правовых актов в единый 
акт без изменения их сущности. 

Инкорпорация – объединение нормативно-правовых актов в 
сборники по принципу хронологии или тематики без изменения их 
содержания. Инкорпорация может быть официальной  и неофициальной. 

Кодификация – объединение нормативно-правовых актов в единый 
логически цельный акт с изменением их содержания. Результатом 
являются кодексы, основы законодательства 
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ПРАВОВЫЕ   ОТНОШЕНИЯ 
 
1. Понятие и признаки правоотношений. 
Правовое отношение (правоотношение) - это общественная связь, 

возникающая на основе норм права, участники которой имеют 
субъективные права и юридические обязанности.  

Признаки правоотношений: 
- это общественные отношения; 
- возникают на основе норм права; 
- это связь конкретных лиц;  
- стороны взаимосвязаны субъективными правами и юридическими 
обязанностями; 
- права и обязанности субъектов гарантированы государством. 

2. Виды правоотношений: 
1. По предмету правового регулирования:  
- конституционно-правовые; 
- гражданско-правовые; 
- уголовно-правовые и пр. 
2. По функциям:  
- регулятивные – возникают в процессе правомерного поведения; 
- охранительные – возникают, когда совершено правонарушение. 
3. По степени определенности сторон: 
- абсолютные – одна сторона противопоставлена неопределенному 
кругу лиц; 
- относительные – определены и управомоченная, и обязанная 

стороны, противопоставленные друг другу. 
3. Структура правового отношения включает такие элементы, как 

субъекты, объекты, содержание. 
Субъекты правового отношения – участники правового отношения, 

имеющие права и обязанности, гарантированные государством, и 
обладающие правосубъектностью (юридические и физические лица, 
государство).  

Правосубъектность – способность лица быть субъектом права. 
Правосубъектность физического лица включает правоспособность и 
дееспособность. Правосубъектность юридического лица едина, нет 
деления на право- и дееспособность.  

Объект правоотношения – это реальное благо, на достижение, 
использование или охрану которого направлена реализация субъективных 
прав и обязанностей участников правового отношения. 

Виды объектов: 
-  материальные блага; 
-  нематериальные блага; 
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-  действия субъектов правоотношений или результаты этих действий 
(работы, услуги).  

Содержание правового отношения – взаимные субъективные права и 
обязанности.  

Субъективное юридическое право – предоставленная субъекту права 
юридическими нормами мера возможного поведения в правоотношении.  

Признаки: 
- возможность действия или бездействия;  
- наличие у субъекта правоспособности;  
- имеет границы (меру); 
- связано с соответствующей юридической обязанностью; 
- реализация права гарантируется государством. 

Субъективная юридическая обязанность – это возложенная на 
субъекта права юридическими нормами мера должного поведения в 
правоотношении.  

Признаки: 
- необходимость деяния (действия или бездействия); 
- возлагается на дееспособное лицо; 
- имеет границы; 
- связана с субъективным юридическим правом, необходима для его 
реализации; 
- исполнение обязанности обеспечено возможностью государственного 
принуждения. 

4. Юридические факты. 
Основаниями правоотношений являются юридические факты. 
Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с 

наступлением которых нормы права связывают возникновение, изменение 
или прекращение правовых отношений.  

Виды юридических фактов: 
• По юридическим последствиям: 

- правообразующие; 
- правоизменяющие; 
- правопрекращающие. 

• По волевому признаку: 
1. события – юридические факты, наступление которых не зависит от 

воли субъектов правоотношений: 
а) абсолютные;  
б) относительные. 
2. действия –  выражают волю и сознание людей. 
а) правомерные:  

- юридические акты,  
- юридические поступки; 
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б) неправомерные:  
- проступки, 
- преступления. 

• По структуре  
- простые,  
- сложные. 
Специфической разновидностью юридических фактов являются 

юридические состояния – длящиеся юридические факты (гражданство, 
родство).  

 
РЕАЛИЗАЦИЯ   ПРАВА 

  
1. Понятие и формы реализации права. 

Реализация права – это осуществление правовых предписаний в 
правомерном поведении граждан, организаций, государства (процесс 
приведения буквы закона в дух закона).  

Формы реализации права: 
Соблюдение – воздержание от совершения определенных действий. 
Исполнение – обязательное совершение действий, предусмотренных 

нормами. 
Использование – осуществление прав. 
Применение права – особая форма реализации, властная 

деятельность компетентных органов государства по реализации правовых 
норм путем вынесения индивидуально-конкретных правовых 
предписаний.  

Признаки применения права: 
- субъектом применения является компетентный орган, имеющий 

определенные полномочия;  
- властный характер,  обеспечено государственным принуждением; 
- осуществляется в особом, установленном законом порядке; 
- нормы применяются к конкретным жизненным обстоятельствам; 
- результатом является акт применения права. 
2. Стадии правоприменительной деятельности: 
1. Анализ фактических обстоятельств дела.  
2. Юридическая квалификация. Дается юридическая оценка 

собранным доказательствам, определяется норма права, подлежащая 
применению.  

3. Принятие решения и его юридическое оформление. 
3. Акт применения права – правовой акт, содержащий 

индивидуально-конкретное властное предписание, которое выносится в 
отношении конкретного лица по конкретному делу.  

Признаки: 
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- исходит от компетентного органа; 
- имеет властный характер; 
- выносится в определенной форме; 
- адресуется конкретному лицу; 
- касается разрешения конкретного жизненного случая. 
Виды актов применения права: 
1. По форме: 
- письменные; 
- устные;  
- иные.  
2. По функциям 
- регулятивные – устанавливаются конкретные права и обязанности 

в связи с правомерным поведением людей; 
- правоохранительные – связаны с неправомерным поведением. 
4. Пробел в праве – полное или частичное отсутствие в источниках 

юридических норм. Пробел может иметь место, если определенные 
общественные отношения должны быть урегулированы, однако 
необходимая норма отсутствует. Единственный способ устранения 
пробелов – правотворчество.  

Способы восполнения пробелов: 
Аналогия закона – используется правовая норма, регулирующая 

сходные общественные отношения. 
Аналогия права – общественные отношения регулируются исходя из 

общих принципов или целей законодательства. 
Аналогии не допускаются в уголовном и административном праве. 
5. Толкование права - это процесс уяснения и разъяснения смысла 

правовых норм.  
Виды толкований: 
1. В зависимости от субъекта толкования: 
а) официальное – исходит от компетентных органов и является 

обязательным; 
- аутентическое – дается органом, принявшим нормативно-

правовой акт; 
- дилигированное – дается органом, на который законом возложена 

функция толкования. 
б) неофициальное – не является формально обязательным:  
- доктринальное – дается учеными в научных статьях, 

диссертациях, комментариях; 
- профессиональное – дается практиками (адвокатами, судьями, 

нотариусами); 
- обыденное. 
2. По объему:  
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а) адекватное (буквальное); 
б) расширительное;  
в) ограничительное.   
3. По способу: 
а) грамматическое;  
б) систематическое;  
в) историческое; 
г) логическое. 
 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ.   ЮРИДИЧЕСКАЯ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
1. Понятие и признаки правонарушения 
Правонарушение – виновное противоправное поведение 

деликтоспособного лица, влекущее юридическую ответственность.  
Признаки: 
- противоправность; 
- акт поведения (действие или бездействие); 
- виновность; 
- деяние деликтоспособного лица; 
- за его совершение лицо несет юридическую ответственность. 
2. Виды правонарушений. 
В зависимости от степени общественной опасности выделяют 

следующие виды правонарушений: 
Преступление – виновное противоправное поведение, нарушающее 

нормы уголовного права и наносящее ущерб самым важным 
общественным отношениям. 

Проступки – общественно вредные деяния, не достигшие степени 
общественной опасности, присущей преступлениям. 

- гражданские – наносят вред имущественным и связанным с ними 
личным отношениям, а также отношениям, урегулированным нормами 
трудового права; 

- административные – наносят вред общественным отношениям в 
сфере государственного управления, которые урегулированы нормами 
административного, финансового, экологического отраслей права;  

- дисциплинарные – наносят вред внутреннему порядку 
деятельности организаций, подрывают служебную, воинскую, 
производственную дисциплину. 

3. Юридический состав правонарушения – совокупность его 
обязательных признаков.  

Элементы состава:  
Объект правонарушения – это охраняемые правом общественные 

отношения, которым наносится ущерб; нарушенные субъективные права.  
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Объективная сторона – внешние проявления поведения субъекта. 
Признаки объективной стороны делятся на основные и факультативные. 
Основным является сам факт противоправного поведения. К 
факультативным относятся место, время, обстановка, способ совершения 
правонарушения. Факультативные признаки оказывают влияние только на 
квалификацию противоправного поведения, учитываются как смягчающие 
или отягчающие обстоятельства.  

Субъект правонарушения – лицо, совершившее правонарушение.  
Субъективная сторона правонарушения раскрывает психическое 

отношение субъекта к совершенному деянию и его последствиям, 
направленность воли правонарушителя. Основной признак субъективной 
стороны -  вина; факультативные - мотив, цель.  

Вина – это психическое отношение лица к своему противоправному 
поведению. 

Формы вины:  
1. Умышленная (прямой или косвенный умысел); 
2.  Неосторожная (самонадеянность или небрежность). 
Мотив – внутренние побуждения, которыми руководствовался 

субъект при совершении правонарушения. 
Цель – мысленная модель результата, который стремится достичь 

субъект при совершении правонарушения.  
Факультативные признаки оказывают влияние на квалификацию 

правонарушения. 
4. Понятие и признаки юридической ответственности. 
Юридическая ответственность – это мера государственного 

принуждения за совершенное правонарушение, связанная с 
претерпеванием виновным лишений личного или имущественного 
характера.  

Признаки: 
-  это специфическая обязанность; 
-  возникает на основе норм права; 
-  возлагается за совершенное правонарушение; 
-  связана с государственным принуждением; 
-  характеризуется лишениями личного или имущественного характера; 
-  возлагается в определенных процессуальных формах. 

5. Принципы юридической ответственности: 
- законность; 
- неотвратимость; 
- справедливость; 
- целесообразность; 
- состязательность и право на защиту. 
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Основания юридической ответственности:  
- фактическое – совершение правонарушения; 
- юридическое – наличие нормы права. 
6. Виды юридической ответственности: 
1. По порядку применения санкций:  
- административная; 
- судебная. 
2. По характеру применяемых санкций:  
- карательная,  
- правовосстановительная. 
3. По отраслям права: 
уголовная – наиболее суровый вид, характеризуется самыми 

жесткими мерами государственного воздействия. Налагается в судебном 
порядке, носит карательный характер. Порядок и условия возложения 
регламентируются нормами уголовного процессуального права; 

гражданская – наступает за нарушение договорных обязательств 
имущественного характера или за причинение имущественного 
внедоговорного вреда. Носит правовосстановительный характер; 

административная – наступает за совершение деяний, не достигших 
степени общественной опасности, которая присуща преступлениям. Носит 
карательный характер, может возлагаться в судебном или 
административном порядке; 

дисциплинарная – наступает за нарушение трудовой, воинской, 
служебной дисциплины, носит карательный характер. Виновные 
привлекаются к ответственности в порядке подчиненности. 
 

ЗАКОННОСТЬ  И   ПРАВОПОРЯДОК 
 

1. Законность – режим реального выражения права в законах 
государства, в самом законотворчестве, в подзаконном правотворчестве.  

Законность – это исполнение закона как источника права, 
обладающего высшей юридической силой. Законы занимают особое место 
в системе нормативно-правовых актов. Все акты ведомств, правительства, 
президента должны соответствовать закону. Таким образом, законность – 
это режим, когда и само государство подчиняется закону.  

Охрана законности включает  
- выявление правонарушений,  
- пресечение правонарушений,  
- восстановление прав и правопорядка,  
- привлечение к ответственности.  
Обеспечение законности – это профилактика правонарушений и 

упрочение законности, создание условий развития гарантий законности. 



 22

2. Правопорядок – состояние жизни общества, которое 
характеризуется внутренней согласованностью и урегулированностью 
системы правоотношений. Правопорядок основан на реализации 
демократических принципов, нормативных основ законности, соблюдении 
прав, свобод и обязанностей всех субъектов.  

Признаки правопорядка:  
- формируется при участии народа и государства; 
- это государственно-правовое явление, не может существовать без 

государства; 
- основан на законах; 
-  это юридический результат, к которому стремятся все субъекты 

права, включая государство. 
 

ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Национальные правовые системы объединяются в правовые семьи. 

Критериями различий являются: структура права, источники, роль права в 
жизни общества, юридическая техника, политические, философские, 
религиозные особенности. 

1. Англосаксонская правовая семья – семья общего права (Англия, 
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Признаки: 

- один из основных источников права – судебный прецедент; 
- нормы права создаются при решении конкретных дел; 
- отсутствие четкого деления права на отрасли; 
- нормы ориентированы на решение конкретных дел, а не на 

формирование общего правила; 
- преувеличение роли процессуального права. 
С конца 19 века большое значение стали приобретать парламентские 

статуты. В 20 веке возросла роль правительственных актов. В США 
заметно влияние права зарубежных стран, так как часть штатов были 
колониями других государств.  Отличием является наличие писаной 
конституции, федеральный характер правотворчества, большая значимость 
законодательства, кодификация. 

2. Романо-германская правовая семья охватывает большую часть 
стран Африки, все страны Латинской Америки, Востока, континентальную 
Европу. Истоки системы – в римском праве. Признаки: 

- основной источник права – нормативно-правовой акт; 
- нормы права носят общий характер; 
- существует деление права на отрасли; 
- большое значение придается кодификации. Как правило, каждая 

отрасль имеет основной источник – кодекс; 
- преобладающая роль законов; 
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- приоритет федерального права; 
- судебная практика играет вспомогательную роль. 
3. Мусульманское право является одной из сторон ислама. Ислам 

как совокупность религиозных норм содержит теологию, которая 
устанавливает и уточняет, во что мусульманин должен верить и во что не 
должен верить, а также шариат (путь следования) – предписания 
верующим, указывающие на то, что они должны делать и чего не должны. 

Согласно догмам ислама Аллах открыл это право и довел его до 
человечества через своего посланника Мохаммеда. Основной источник 
ислама – Коран – высказывания Аллаха своему пророку. Коран не является 
кодексом; он содержит разные положения, молитвы, обряды, проповеди, 
притчи. Мусульманские судьи (кади) непосредственно к Корану не 
обращаются, а пользуются трудами богословов и юристов, которые давали 
толкования Корана. 

Сунна – сборник традиций, касающихся действий и высказываний 
самого Мохаммеда. Содержание Сунны составляют Хадисы, каждый из 
которых представляет собой предание о поступках и изречениях 
Мохаммеда. 

Иджма – заключения авторитетных правоведов, знатоков ислама об 
обязанностях правоверных. Это извлечения из Корана и Сунны, 
касающиеся только юридических вопросов. 

Кийяс касается применения догм Корана, Сунны, Иджмы к новым 
случаям, не предусмотренным этими источниками. Можно считать Кийяс 
применением древних норм по аналогии.  

Ни в одной из стран мусульманского права данная система не 
существует в чистом виде. Она дополняется договорами, соглашениями, 
административными актами, обычаями.  

4. Система обычного (традиционного) права существует в странах 
экваториальной, южной Африки и на Мадагаскаре. Система основана на 
государственном признании сложившихся естественным путем и 
вошедших в привычку населения социальных норм (обычаев).  
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

ПРЕДМЕТ,   МЕТОД  И  ИСТОЧНИКИ  ТРУДОВОГО  ПРАВА 
 

1. Понятие и предмет трудового права. 
Трудовое право – это отрасль российского права, регулирующая 

при активном участии ее субъектов трудовые отношения 
работников с работодателями и другие непосредственно с ними 
связанные, производные от трудовых отношения (то есть все отношения 
по труду на производстве) и устанавливающая права и обязанности 
субъектов трудового права и ответственность за их нарушение, сочетая 
интересы субъектов трудового права и всего общества, государства. 

Предметом трудового права являются следующие общественные 
отношения: 

1. отношения по содействию занятости и трудоустройству у данного 
работодателя; 

2. трудовые отношения работника с работодателем по 
использованию и условиям его труда (трудовые отношения); 

3. отношения по организации труда и управлению трудом, участию в 
управлении организацией; 

4. отношения по социальному партнерству, ведению коллективных 
переговоров, заключению коллективных договоров и социально-
партнерских соглашений; 

5. отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации работников непосредственно у данного 
работодателя; 

6. отношения надзорных и контрольных органов (государственной  
инспекции труда, государственных специализированных и 
профсоюзных инспекций и т. д.) с работодателем, администрацией 
производства  по вопросам  соблюдения  трудового законодательства 
и охраны труда; 

7. отношения по участию работников и профсоюзов в установлении 
условий труда и применении трудового законодательства в 
предусмотренных законом случаях; 

8. отношения по материальной ответственности сторон трудового 
отношения; 

9. отношения по разрешению индивидуальных или коллективных трудовых 
споров. В этом случае стороной этих отношений является орган, 
решающий данный спор (комиссия по трудовым спорам, суд и т. п.). 
Ведущими из перечисленных отношений являются трудовые 

отношения работника с работодателем (п. 2). Остальные восемь или 
предшествуют трудовым (по обеспечению занятости) или всегда им 
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сопутствуют, а некоторые могут последовать (например, по трудовым спорам 
об увольнении). 

2. Методом трудового права называется комплекс способов правового 
регулирования: 

1) сочетание   централизованного   и  локального   (местного) 
регулирования,    нормативного   (трудовым   законодательством) и 
договорного. Указанное соотношение сейчас изменяется все больше в 
сторону расширения локального и договорного способов, а центра-
лизованное нормативное устанавливает минимальный уровень гарантий 
трудовых прав, который не может снижаться; 

2) договорный характер труда и установление его условий (ст. 9 
Трудового кодекса РФ); 

3) равноправие сторон трудовых отношений при заключении и 
расторжении трудовых договоров и подчинение их в процессе труда 
трудовому законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка 
данной организации; 

4) участие трудящихся через своих представителей,  профсоюзы, 
трудовые коллективы в правовом регулировании труда (в установлении и 
применении норм трудового права), контроле за соблюдением трудового 
законодательства; 

5) специфичный способ защиты трудовых прав, который сочетает 
действие органа трудового коллектива (комиссии по трудовым спорам) с 
судебной защитой по индивидуальным правам и паритетного органа 
(примирительной комиссии) или третейского (трудовой  арбитраж  или  
посредник)   по  коллективным  трудовым правам; 

6) единство и дифференциация (различие) правового регулирования 
труда. Единство выражается в общих для всех производств на всей 
территории страны принципах правового регулирования труда, 
закрепленных в ст. 2 ТК РФ, и в единых для всех 
работников основных трудовых правах. Это отражается в общих нормах 
трудового законодательства. 

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений сформулированы в 
ст. 2 ТК РФ. 
 3. Источники трудового права.  

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений осуществляется: 
• Конституцией РФ; 
• Трудовым кодексом РФ (ТК РФ); 
• иными федеральными законами; 
• указами Президента Российской Федерации; 
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• постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти; 

• конституциями (уставами), законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ; 

• актами органов местного самоуправления и локальными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права. 

 
ОСНОВАНИЯ   ВОЗНИКНОВЕНИЯ   ТРУДОВЫХ   ОТНОШЕНИЙ. 

ТРУДОВОЙ   ДОГОВОР 
 

1. Понятие и основания возникновения трудовых отношений  
Трудовые отношения – общественные связи, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. 

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в 
результате: 
• избрания (выборов) на должность; 
• избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
• назначения на должность или утверждения в должности; 
• направления на работу уполномоченными законом органами в счет 

установленной квоты; 
• судебного решения о заключении трудового договора; 
• фактического допущения к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя независимо от того, был ли 
трудовой договор надлежащим образом оформлен. 

2. Стороны трудовых отношений.  
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.  
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. Требования к работникам предусмотрены ст. 63 ТК РФ. 
Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником (ст. 20 ТК 
РФ). 

3. Понятие и содержание 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 
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правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя (ст. 56 ТК 
РФ). 

Содержание трудового договора: 
а) необходимые сведения: 

• 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; 
• сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 
полномочиями. 
б) обязательные условия: 

• место работы; 
• трудовая функция работника; 
• дата начала работы, и, если договор срочный – срок его действия и 

причина заключения такого договора; 
• условия оплаты труда; 
• режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 
• характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 
• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы; 
• условие об обязательном социальном страховании. 

в) дополнительные условия: 
• об уточнении места работы; 
• об испытании; 
• о неразглашении охраняемой законом тайны; 
• об обязанности работника отработать после обучения определенный 

срок, 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 и другие. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 
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4. Порядок заключения трудового договора. 
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 
постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов. 

5. Изменение трудового договора. 
Изменение условий трудового договора по общему правилу 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
заключенному в письменной форме. 

Одной из форм изменения трудового договора является перевод 
работника на другую работу.  

Перевод – постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника или структурного подразделения, в котором работает работник, 
если оно было указано в трудовом договоре. Перевод на другую работу 
допускается только с письменного согласия работника, за исключением 
переводов в случае катастрофы, производственной аварии, пожара, 
наводнения, землетрясения, простоя, предотвращения порчи имущества и 
в других исключительных случаях.  

Перевод следует отличать от перемещения на другое рабочее место, в 
другое структурное подразделение, не влекущее за собой изменения 
условий трудового договора и не требующее согласия работника. 

По причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, допускается изменение определенных 
сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя при 
продолжении работником работы без изменения трудовой функции. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 
введения. 



 29

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 
работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 
здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника 
от предложенной работы трудовой договор прекращается. 

6. Прекращение трудового договора. 
Основаниями прекращения трудового договора являются (ст. 77 ТК 

РФ): 
1) соглашение сторон; 
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
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, изменением подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие 
соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
11) нарушение правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы. 
7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя 

в случаях, предусмотренных в ст. 81 ТК РФ, в частности: 
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем; 
2) сокращения численности или штата работников; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации; 



 30

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 (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня); 
б) появления на работе 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; 
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, уполномоченного на применение 
административных взысканий; 
д) нарушения работником требований по охране 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; 

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; 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем 
организации, членами коллегиального исполнительного органа 
организации; 

14) в других случаях, установленных Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами. 
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Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя. С приказом работник должен быть ознакомлен под роспись. 
Днем прекращения трудового договора является последний день работы 
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
работал, но за ним сохранялось место работы. В день прекращения 
трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет.  

 
РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА  КАК  ЭЛЕМЕНТ  

ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
 

1. Понятие и продолжительность рабочего времени. 
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 
иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Виды продолжительности рабочего времени: 
а) Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 
б) Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается отдельным категориям работников в соответствии с 
требованиями закона, в частности: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 
неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 
35 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 
более 35 часов в неделю; 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда - не более 36 часов в неделю; 

- для медицинских работников; 
- для педагогических работников. 
в) Неполное рабочее время. 
По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 
устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением.  
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2. Сверхурочная работа – работа, производимая работником по 
инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности 
рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх 
нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 
письменного согласия работника. Допускается привлечение к 
сверхурочной работе без согласия работника в случаях, предусмотренных 
в ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 
работников в соответствии с федеральным законом. Сверхурочные работы 
не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год. 

Сверхурочные работы оплачиваются в повышенном размере: за 
первые два часа в полуторном размере, последующие часы – в двойном 
размере. По желанию работника повышенная оплата может быть заменена 
предоставлением дополнительного времени отдыха (ст. 152 ТК РФ). 

3. Понятие и виды времени отдыха. 
Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от 

выполнения своих трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению. Выделяют следующие виды времени 
отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены). 
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и 
не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 
организации или по соглашению между работником и работодателем; 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 
в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 
предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 
неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 
при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным 
договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации. 
Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд; 

г) нерабочие праздничные дни; 
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д) ежегодные оплачиваемые отпуска. 
Отпуска бывают оплачиваемые и неоплачиваемые. Отпуска делятся 

на ежегодные (очередные), дополнительные, ученические. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. 
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. 

 
ДИСЦИПЛИНА   ТРУДА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПО  ТРУДОВОМУ  ПРАВУ 
 

1. Понятие дисциплины труда  и трудового распорядка. 
Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

2. Дисциплинарный проступок – 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. 
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Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 
отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и 
другие дисциплинарные взыскания. 

3. Правила наложения дисциплинарных взысканий. 
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня 
его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
составляется соответствующий акт. 

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН  

ТРУДОВОГО   ДОГОВОРА 
 

1. Основание материальной ответственности.  
Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 

за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения (действий или бездействия). 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 
причиненного ей ущерба. 

2. Материальная ответственность работодателя наступает в 
следующих случаях: 

1. при незаконном лишении работника возможности трудиться. Такая 
обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 
результате: 
• незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 
• отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или 
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государственного правового инспектора труда о восстановлении 
работника на прежней работе; 

• задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника. 
В этом случае работодатель обязан возместить работнику 

неполученный им заработок за все время вынужденного прогула. 
2. при причинении ущерба имуществу работника. Ущерб возмещается 

в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 
действующим в данной местности на момент возмещения ущерба. 

3. при задержке выплаты заработной платы. В этом случае работнику 
должны быть выплачены проценты за все время задержки. Размер 
процентов определяется в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального Банка, действующей в это время. Сумма 
процентов исчисляется от невыплаченных работнику сумм, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты и до дня 
фактического погашения долга. 

4. при причинении работнику морального ущерба. Размер ущерба 
определятся решением суда. 

3. Материальная ответственность работника. 
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное 
уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния 
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести 
затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление 
имущества. 

Работник несет материальную ответственность как за прямой 
действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, 
так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им 
ущерба иным лицам. 

По общему правилу, за причиненный ущерб работник несет 
материальную ответственность в пределах своего среднего месячного 
заработка. 

Полная материальная ответственность работника состоит в его 
обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере. 

4. Полная материальная ответственность.  
Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 
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1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами на работника возложена материальная 
ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю 
при исполнении работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
6) причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 
работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 
заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя 
организации, главным бухгалтером. 

5. Порядок привлечения к материальной ответственности. 
До принятия решения о возмещении ущерба конкретными 

работниками работодатель обязан провести проверку для установления 
размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для 
проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с 
участием соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для 
установления причины возникновения ущерба является обязательным. В 
случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного 
объяснения составляется соответствующий акт. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по 
распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не 
позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем 
размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 
возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 
ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 
месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 
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При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 
ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению 
сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой 
платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное 
обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков 
платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался 
возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается 
в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для 
возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 
поврежденное имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 
работника к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 
работодателю. 

 
РАЗРЕШЕНИЕ  ТРУДОВЫХ  СПОРОВ 

 
1. Понятие трудовых споров. 
Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров — 

это важнейшая форма самозащиты работниками своих трудовых прав, 
когда они, считая свои интересы нарушенными, обращаются в 
юрисдикционный орган. Возникновению трудовых споров, как правило, 
предшествуют правонарушения в сфере труда, являющиеся 
непосредственным поводом спора.  

Трудовыми спорами называются поступившие на разрешение 
юрисдикционного органа разногласия субъектов трудового права по 
вопросам применения трудового законодательства или об установлении в 
партнерском порядке новых условий труда. Это понятие показывает 
отличие трудовых споров от разногласий, решаемых самими спорящими 
сторонами, и указывает, что трудовые споры возникают не только из 
трудового правоотношения, но и из иных непосредственно связанных с ним 
правоотношений, в том числе из правоотношений коллективного ор-
ганизационно-управленческого характера. 

2. Виды трудовых споров: 
• По спорящему субъекту  

1) индивидуальные – оспариваются и защищаются субъективные права 
конкретного работника, его законный интерес; 
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2) коллективные – защищаются права и интересы всего трудового 
коллектива (или его части), права профкома как представителя работников 
данного производства по вопросам труда, быта, культуры. 

• По характеру спора: 
1) споры  о применении  норм трудового законодательства, в 

которых защищается и восстанавливается нарушенное право работника или 
профсоюза или права коллектива работников; 

2) споры об установлении новых или изменении существующих 
социально-экономических условий труда и быта, не урегулированных  
законодательством,   которые   могут   возникать   из трудового 
правоотношения, — об установлении работнику в локальном порядке 
новых условий труда (нового срока отпуска по графику отпусков, нового 
тарифного разряда). 

• По правоотношениям, из которых может возникнуть спор: 
1) споры   из   трудовых   правоотношений   (наиболее 

распространенные); 
2) споры из правоотношений по трудоустройству (например, не 

принятого по брони инвалида или другого лица, с которым работодатель 
обязан заключить трудовой договор); 

3) споры из правоотношений по надзору и контролю за соблюдением 
трудового законодательства и правил охраны труда; 

4) споры из правоотношений по подготовке кадров и повышению 
квалификации работников на производстве; 

5) споры из правоотношений по возмещению материального ущерба 
работником предприятию; 

6) споры из правоотношений по возмещению работодателем ущерба 
работнику в связи с повреждением его здоровья на работе или нарушением 
его права трудиться; 

7) споры из правоотношений профкома с работодателем по 
вопросам труда, быта, культуры; 

8) споры из правоотношений коллектива работников с работодателем; 
9) споры из социально-партнерских правоотношений на четырех более 

высоких уровнях. 
3. Исковые сроки по трудовым спорам: 

• для обращения работника с заявлением в комиссию по трудовым 
спорам (КТС) — 3 месяца; при пропуске его по уважительным 
причинам КТС на своем заседании может восстановить этот 
срок, а при пропуске без уважительных причин — отказать в иске 
за пропуском давностного срока; 

• для обращения работника с  иском непосредственно в суд — 3 
месяца, а по делам об увольнении — 1 месяц со дня вручения  
приказа об увольнении либо со дня  выдачи трудовой книжки; 
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• для обращения работника в вышестоящий орган со спором – 3 
месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, а об увольнении – 1 месяц; 

• для обращения работодателя в суд с иском работнику о 
возмещении ущерба, причиненного предприятию, – годичный 
исковый срок со дня обнаружения ущерба. 
Исковых сроков по делам о возмещении работнику вреда на 

производстве не установлено. 
4. Рассмотрение  индивидуальных трудовых споров. 
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам, а также судами. 
Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников 

и (или) работодателя из равного числа представителей работников и 
работодателя. Представители работников в комиссию по трудовым спорам 
избираются общим собранием (конференцией) работников организации 
или делегируются представительным органом работников с последующим 
утверждением на общем собрании (конференции) работников организации. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям: 
• работника – о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки 
причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 
вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за 
время выполнения нижеоплачиваемой работы; 

• работодателя – о возмещении работником вреда, причиненного 
организации, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные 

трудовые споры: 
• об отказе в приеме на работу; 
• лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - 

физических лиц; 
• лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из 

трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и 
судебных расходов. 

5. Разрешение коллективных трудовых споров. 
Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из 

следующих этапов:  
1) рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией; 
2) рассмотрение коллективного трудового спора с участием 

посредника; 
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3) рассмотрение спора в трудовом арбитраже. 
Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией является обязательным этапом. При не достижении согласия в 
примирительной комиссии стороны коллективного трудового спора 
переходят к рассмотрению коллективного трудового спора с участием 
посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

6. Право работников на забастовку. 
Если спор не был урегулирован с помощью примирительных 

процедур, работники вправе объявить забастовку. О начале предстоящей 
забастовки работодатель должен быть предупрежден в письменной форме 
не позднее, чем за десять календарных дней. 

Являются незаконными и не допускаются забастовки: 
а) в периоды введения военного или чрезвычайного положения либо 

особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном 
положении;  

б) в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных 
формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения 
обороны страны, безопасности государства, аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, противопожарных работ, предупреждения или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;  

в) в правоохранительных органах;  
г) в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные 

виды производств или оборудования, на станциях скорой и неотложной 
медицинской помощи; 

д) в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, 
водоснабжение, газоснабжение, авиационный, железнодорожный и водный 
транспорт, связь, больницы), в том случае, если проведение забастовок 
создает угрозу обороне страны и безопасности государства, жизни и 
здоровью людей. 

Решение о признании забастовки незаконной принимается 
верховными судами республик, краевыми, областными судами, судами 
городов федерального значения, судами автономной области и 
автономных округов по заявлению работодателя или прокурора. 
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ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО 
 

ПРЕДМЕТ,  МЕТОД  И  ИСТОЧНИКИ  ГРАЖДАНСКОГО  ПРАВА 
 
1. Гражданское право – совокупность правовых норм, 

регулирующих на началах юридического равенства сторон имущественно-
стоимостные и личные неимущественные отношения. 

Предмет гражданского права – взаимооценочные общественные 
отношения в виде имущественно-стоимостных и личных 
неимущественных отношений. 

К имущественно-стоимостным  относятся товарно-денежные и 
другие отношения, которые носят стоимостной характер. 

Личные неимущественные отношения – возникающие по поводу 
неимущественных благ общественные отношения,  в которых проявляются  
индивидуальные особенности гражданина или организации.  

Метод гражданского права – юридическое равенство сторон. Ни 
одна из сторон не может предопределить поведение другой стороны в 
правоотношении. Стороны независимы и самостоятельны, они вправе 
совершать любые действия, не запрещенные законом. 

2. Принципы гражданского права: 
• дозволительной направленности гражданско-правового 
регулирования; 
• равенства правового режима для всех субъектов гражданского 
права; 
• недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; 
• неприкосновенности собственности; 
• свободы договора; 
• свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на 
всех территории РФ; 
3. Источники гражданского права. 
К источникам гражданского права относятся: 

1. нормативно-правовые акты. Гражданское законодательство – система 
нормативных актов, которые содержат нормы гражданского права. 
Гражданское законодательство понимается в узком и широком смысле. 
В узком смысле оно состоит из Конституции РФ, Гражданского кодекса 
РФ (ГК РФ), федеральных законов, принятых в случаях, 
предусмотренных ГК РФ. В широком смысле – к указанному перечню 
добавляются подзаконные нормативные акты: Указы Президента РФ, 
Постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и 
ведомств и пр. 
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2. правовые обычаи. Применяются только в том случае, если в 
нормативных актах не описана сама правовая норма. Называются 
деловыми обыкновениями (обычаями делового оборота). 

3. нормативные договоры. Применяются в двух сферах гражданско-
правового регулирования. Во-первых, в международном частном праве 
(раздел VI ГК РФ). Во-вторых, в правовом регулировании 
внутрифирменных отношений (Уставы, Учредительные договоры, 
Положения о филиалах и представительствах и пр.). 

 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ 

 
Физические лица 

 
1. Понятие физического лица и правосубъектности.  
Понятием физические лица охватываются граждане, лица без 

гражданства и иностранные граждане. 
Правосубъектность определяет, какими качествами должны обладать 

субъекты права, чтобы иметь права и нести обязанности в гражданском 
праве. Включает правоспособность и дееспособность. Отрыв право- и 
дееспособности возможен только у физических лиц, так как они обладают 
способностью взросления и постепенного приобретения определённых 
волевых и психических качеств. 

Правоспособность гражданина – способность иметь гражданские 
права и нести обязанности (ст. 17 ГК РФ). Правоспособность гражданина 
возникает в момент рождения и прекращается смертью. В ГК РФ заложен 
принцип равной правоспособности. Объем правоспособности определен в 
ст. 18 ГК РФ. 

Дееспособность гражданина – способность своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ). Включает  

а) сделкоспособность – возможность самостоятельного заключения 
сделок 

б) деликтоспособность – возможность нести самостоятельную 
имущественную ответственность.  

Дееспособность возникает в полном объеме  
- с наступлением совершеннолетия (18 лет);  
- со времени вступления в брак (при снижении брачного возраста у 

несовершеннолетнего); 
 - в случае эмансипации (ст. 27 ГК РФ). Необходимое условие 

эмансипации – работа по трудовому договору или занятие 
предпринимательской деятельностью (с согласия родителей). Объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным производится органом 
опеки и попечительства (с согласия родителей) или судом. 
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2. Дееспособность несовершеннолетних. 
1. Малолетние – дети до 14 лет. От имени малолетнего все сделки 

совершают его законные представители (родители, усыновители, опекуны) 
(ст. 28 ГК РФ). Несовершеннолетних закон делит на две возрастные 
группы, наделяя их различным уровнем дееспособности: 

а) в возрасте до 6 лет – они полностью недееспособны; 
б) в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать: 

- мелкие бытовые сделки; 
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды; 
- сделки по распоряжению предоставленными им средствами. 

Ответственность за все действия малолетнего несут его законные 
представители. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 
самостоятельно 

- совершать те же сделки, что и малолетние; 
- распоряжаться  своим заработком, стипендией, другими 
доходами; 
- осуществлять права автора; 
- вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться 
ими; 
- по достижении 16 лет быть членами кооперативов. 

Остальные сделки совершаются с письменного разрешения 
родителей. В этом возрасте несовершеннолетние несут ответственность 
самостоятельно (ст. 26 ГК РФ). 

3. Судебные ограничения дееспособности граждан. 
Ограничения вводятся на основании решения суда при наличии 

определенных условий. Отменяются также судебным решением. Данные 
правила применяются только в отношении совершеннолетних граждан. 

1. Гражданин может быть признан недееспособным. Для этого 
требуется наличие следующих условий в совокупности: 

- установление факта психического расстройства (с проведение 
психиатрической экспертизы); 

- решение суда;  
- назначения над ним опеки. 
Ответственность за действия недееспособного несет опекун (ст. 29 

ГК РФ). 
2. Гражданин может быть признан ограниченно дееспособным при 

наличии следующих условий в совокупности: 
- злоупотребление спиртными напитками или наркотиками; 
- тяжелое материальное положение семьи по вине указанного 

гражданина; 
- решение суда; 
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- установление попечительства. 
Ограниченно дееспособный вправе^  
- самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; 
- с согласия попечителя совершать иные сделки. 
Ответственность за свои действия несет сам ограниченный в 

дееспособности гражданин (ст. 30 ГК РФ). 
 

Юридические лица 
 

1. Юридическое лицо – это организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может самостоятельно приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ).  

Признаки: 
- организационное единство;  
- имущественная обособленность;  
- самостоятельная гражданско-правовая ответственность;  
- возможность участвовать в гражданском обороте от своего имени. 
Правосубъектность юридического лица едина. Не разделяются 

право- и дееспособность. Возникает во время создания и прекращается в 
момент ликвидации (ст. 49 ГК РФ).  

Виды правоспособности  юридических лиц: 
а) общая – возможность осуществлять любые права и обязанности 

для любых видов деятельности; 
б) специальная – предполагает наличие лишь таких прав и 

обязанностей, которые соответствуют целям и направлениям деятельности. 
2. Виды юридических лиц: 

• По цели деятельности (ст. 50 ГК РФ): 
1. Коммерческие – цель деятельности – получение прибыли и 

распределение её между участниками: 
1.1. хозяйственные товарищества: 

1.1.1 товарищество на вере, 
1.1.2 полное товарищество; 

1.2.  хозяйственные общества: 
1.2.1. общества с ограниченной ответственностью, 
1.2.2. акционерные общества, 
1.2.3. общества с дополнительной ответственностью; 

1.3. производственные кооперативы; 
1.4. унитарные предприятия: 

1.4.1. федеральное государственное унитарное предприятие, 
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1.4.2. государственное унитарное предприятие, 
1.4.3. муниципальное унитарное предприятие, 
1.4.4. федеральное казенное предприятие, 
1.4.5. государственное казенное предприятие, 
1.4.6. муниципальное казенное предприятие. 

2. Некоммерческие – целью деятельности не является получение прибыли: 
2.1 потребительские кооперативы; 
2.2. фонды; 
2.3. общественные и религиозные организации; 
2.4. объединения юридических лиц; 
2.5. учреждения; 
2.6.  другие, предусмотренные ГК РФ и Федеральными законами. 

 
• По характеру прав юридического лица на закрепленное за ним 

имущество (ст. 48 ГК РФ): 
1. юридические лица - собственники своего имущества; 
2. юридические лица, осуществляющие право хозяйственного ведения: 

2.1. федеральное государственное унитарное предприятие, 
2.2. государственное унитарное предприятие, 
2.3. муниципальное унитарное предприятие; 

3. юридические лица, осуществляющие право оперативного 
управления: 
3.1. федеральное казенное предприятие, 
3.2. государственное казенное предприятие, 
3.3. муниципальное казенное предприятие, 
3.4. учреждение. 

 
• По характеру прав участников на закрепленное за юридическим 

лицом имущество (п. 2, 3 ст. 48 ГК РФ): 
1. юридические лица, участники которых имеют вещные права (право 

собственности) на имущество юридического лица: 
1.1. федеральное государственное унитарное предприятие, 
1.2. государственное унитарное предприятие, 
1.3. муниципальное унитарное предприятие, 
1.4. федеральное казенное предприятие, 
1.5. государственное казенное предприятие, 
1.6. муниципальное казенное предприятие, 
1.7. учреждение. 

2. юридические лица, участники которых имеют обязательственные 
права на имущество юридического лица: 
2.1. хозяйственные товарищества, 
2.2. хозяйственные общества, 
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2.3. производственные кооперативы, 
2.4. потребительские кооперативы. 

3. юридические лица, участники которых не имеют имущественных 
прав: 
 фонды,  
 общественные и религиозные организации,  
 объединения юридических лиц. 
3. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 
Реорганизация юридического лица происходит в виде слияния, 

присоединения, выделения, разделения и преобразования. Виды и 
процедура реорганизации юридического лица описаны в статьях 57-60 ГК 
РФ. 

Правопреемство – переход прав и обязанностей от реорганизуемых 
юридических лиц к новым. При слиянии, присоединении, преобразовании 
права и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом. При 
разделении и выделении - в соответствии с разделительным балансом.  

Ликвидация влечет прекращение юридического лица без перехода 
его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 
ГК РФ). Ликвидация может произойти: 

• добровольно по решению участников юридического лица; 
• по решению суда: 

- при осуществлении деятельности без соответствующей 
лицензии; 

- при осуществлении деятельности, запрещенной законом; 
- при неоднократных или грубых нарушениях закона; 
- при осуществлении некоммерческой организацией 

деятельности, противоречащей ее уставу; 
- в случае признания юридического лица банкротом. 

Подробно процедура ликвидации юридического лица описана в ст. 
61-65 ГК РФ. 

 
СДЕЛКИ 

 
1. Сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные 

на изменение, установление или прекращение гражданских прав и 
обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Сделка по содержанию - это единство четырёх элементов: субъектов 
(лиц, участвующих в сделке), субъективной стороны, формы и 
содержания. Порок любого из элементов приводит к недействительности 
сделки.  
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Условия действительности сделок. 
1. Стороны сделки должны быть в достаточной мере право- и 
дееспособны; 
2. Единство воли и волеизъявления; 
3. Содержание сделки не должно противоречить закону; 
4. Сделка должна быть оформлена надлежащим образом. 

2. Классификации сделок: 
• По количеству участников (ст. 154 ГК РФ) 

1. односторонние – сделки, в которых необходимо и достаточно 
выражение воли одного лица; 
2. двусторонние – необходимо согласование воли двух лиц; 
3. многосторонние – согласование воли трех и более лиц. 

• По возмездности (ст. 423 ГК РФ): 
1. возмездные; 
2. безвозмездные. 

• По моменту возникновения прав и обязанностей (ст. 433 ГК РФ): 
1. консенсуальные – сделки, в которых права и обязанности у сторон 
возникают в момент, когда стороны пришли к согласию по всем условиям 
сделки  и оформили ее надлежащим образом; 
2. реальные – сделки, в которых кроме согласия и формы требуется 
совершить определенное действие (передать вещь, деньги), в результате 
которого у сторон возникнет необходимость исполнения обязанностей. 

• По форме: 
1. устные; 
2. письменные: 

2.1.простые, 
2.2. нотариальные. 

3. Правила оформления сделок: 
1. Государственная регистрация сделок требуется для сделок с 

недвижимым имуществом в случаях, прямо предусмотренных ФЗ. 
Несоблюдение требования о государственной регистрации влечет 
недействительность сделки (ст. ст. 131, 164, 165 ГК РФ). 

2. Нотариальные письменные сделки заключаются: 
- в случаях, указанных в законе; 
- по соглашению сторон. 

Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность 
сделки (ст. ст. 163, 165 ГК РФ). 

3. Письменные простые сделки совершаются: 
- если это прямо указано в законе; 
- между юридическими лицами; 
- между юридическими лицами и физическими лицами; 
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- между физическими лицами на сумму, превышающую 10 МРОТ (ст. ст. 
161-162 ГК РФ). 

4. Устные сделки заключаются, если: 
- законом или соглашением сторон не предусмотрена письменная форма; 
- сделка исполняется при ее совершении; 
- сделка во исполнение письменного договора. 

Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то по общему 
правилу стороны лишаются права ссылаться в подтверждение сделки на 
свидетельские показания. В случаях, прямо указанных в законе, 
несоблюдение письменной формы влечет недействительность сделки (ст. 
159 ГК РФ). 

 
СРОКИ.  ИСКОВАЯ  ДАВНОСТЬ 

 
1. Сроки – моменты или периоды времени, наступление или 

истечение которых влечет определенные правовые последствия (ст. 190 ГК 
РФ). Относятся к категории событий.  

Правила исчисления сроков:  
• Срок может определяться  

- календарной датой,  
- истечением периода времени,  
- указанием события, которое должно неизбежно наступить. 

• Начало срока. Течение срока, определенного периодом времени, 
начинается на следующий день после календарной даты или 
наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГК 
РФ). 

• Окончание срока. Правила подробно описаны в ст. ст. 192-194 ГК 
РФ. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. 
2. Виды сроков: 

• В зависимости от субъекта, устанавливающего срок: 
1.1. законные; 
1.2. договорные; 
1.3. судебные. 

• По правовым последствиям: 
2.1.  правообразующие; 
2.2.  правоизменяющие;  
2.3.  правопрекращающие. 

3. Исковая давность. 
Срок защиты гражданских прав – срок, в течение которого лицо, чье 

право нарушено, может требовать принудительного осуществления или 
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защиты своих прав (ст. 195 ГК РФ). Так как основным средством защиты 
является иск, то указанный срок получил название срока исковой 
давности. Правила закона об исковой давности носят императивный 
характер: стороны не могут своим соглашением изменить его, определить 
начало его течения (ст. 198 ГК РФ).  

Требование о защите нарушенного права рассматривается судом 
независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность 
применяется судом только по заявлению стороны в споре. То есть, если 
ответчик не желает воспользоваться фактом истечения давности, то суд 
должен рассмотреть дело по существу. Если срок исковой давности 
пропущен и участники процесса (истец или ответчик) заявили об этом, то в 
иске будет отказано. 

Исковая давность не распространяется на: 
- требования о защите личных неимущественных прав и других 
нематериальных благ;  
- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;  
- требования собственника или другого владельца об устранении 
нарушений его прав (ст. 208 ГК РФ). 

4. Виды сроков исковой давности: 
Сроки исковой  давности подразделяются на 
- общий срок исковой  давности (3 года); 
- специальные сроки. 
Правила течения, приостановление, перерыва и восстановления 

сроков исковой давности установлены главой 12 ГК РФ. 
 

ПРАВО  СОБСТВЕННОСТИ  И  ИНЫЕ  ВЕЩНЫЕ  ПРАВА 
 

1. Понятие и содержание права собственности. 
Право собственности – это установленная законом мера 

дозволенного поведения лица по владению, пользованию и распоряжению 
своим имуществом (ст. 209 ГК РФ). 

Содержание права собственности складывается из  
 полномочий: 

1. владение – это возможность иметь вещь в своем хозяйстве, 
обладание вещью; 

2. пользование – это возможность эксплуатировать вещь, извлекать из 
неё плоды и доходы; 

3. распоряжение – это возможность определить юридическую судьбу 
вещи. 

 обязанностей: 
1. нести бремя содержания вещи (ст. 210 ГК РФ); 
2. нести риск случайной гибели вещи (ст. 211 ГК РФ). 
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     2. Виды права собственности. 
• По форме: 

1. Государственная (ст. 214 ГК РФ): 
- федеральная, 
- субъектов РФ. 
2. Муниципальная (ст. 2159 ГК РФ). 
3. Частная (ст. 213 ГК РФ): 
- собственность граждан; 
- собственность юридических лиц. 

• По количеству собственников (гл. 16 ГК РФ): 
1. Обычная – когда вещь находится в собственности одного лица. 
2. Общая – когда вещь находится в собственности одновременно 

нескольких лиц (сособственников): 
- долевая – когда доля каждого сособственника определена; 
- совместная – когда доли сособственников не выделены. ГК РФ 

предполагает общую собственность у супругов (ст. 256 ГК РФ) и в 
крестьянском фермерском хозяйстве (ст. 257 ГК РФ). 

3. Способы возникновения права собственности (гл. 14 ГК РФ). 
1.Первичные – такие способы, когда право собственности на вещь 

возникает впервые или не по воле предыдущего собственника. К таким 
способам относятся: создание новой вещи (ст. 219 ГК РФ), переработка 
(ст. 220 ГК РФ), находка (ст. 227 ГК РФ), клад (ст. 233 ГК РФ), 
наследование по закону и другие. 

2.Производные – когда право собственности на вещь возникает по 
воле предыдущего собственника. К таким способам относятся:  купля-
продажа (гл. 30 ГК РФ), дарение (гл. 32 ГК РФ), мена (гл. 31 ГК РФ), рента 
(гл. 33 ГК РФ), наследование по завещанию (гл. 62 ГК РФ), аренда с 
правом выкупа (гл. 34 ГК РФ) и другие. 

Момент перехода права собственности к приобретателю по 
договору: 

Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 
момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. 
Передачей признается вручение вещи приобретателю (фактическое или 
символическое), сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача 
в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных 
без обязательства доставки. К передаче вещи приравнивается передача 
коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее. 

В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной 
регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента 
такой регистрации, если иное не установлено законом (ст. 223 ГК РФ). 
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4. Основания прекращения права собственности (гл. 15 ГК РФ) 
1. Добровольные основания:  
- отчуждение собственником своего имущества другим лицам;  
- отказ собственника от права собственности;  
- гибель или уничтожение имущества; 
- другие случаи, предусмотренные законом. 
2. Принудительные основания – допускаются только по решению 

суда. К ним относятся: 
- обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст. 237 ГК 

РФ); 
- отчуждение имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ); 
- отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (ст. 

239 ГК РФ); 
- выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, 

домашних животных, жилых помещений (ст. 240, 241, 293 ГК РФ); 
- реквизиция (ст. 242 ГК РФ); 
- конфискация (ст. 243 ГК РФ); 
- раздел имущества, находящегося в общей собственности при 

определенных условиях (п. 4 ст. 252 ГК РФ); 
- при прекращении права пользования земельным участком при 

определенных условиях (п. 2 ст. 272 ГК РФ); 
- выкуп земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд (ст. 282 ГК РФ); 
- изъятие земельного участка при нарушении правил его 

использования (ст. 285 ГК РФ); 
- национализация. 
5. Иные вещные права. 
Вещными правами наряду с правом собственности являются: 
- право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

(ст. 265 ГК РФ); 
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

(ст. 268 ГК РФ); 
- сервитуты (ст. 274, 277 ГК РФ); 
- право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 ГК РФ); 
- право оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК РФ). 
Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не 

являющимся собственниками этого имущества. 
Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от 

их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном ст. 305  ГК РФ. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

1. Понятие и признаки обязательства. 
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие или воздержаться 
от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).  

Признаки обязательства: 
1. это относительное правоотношение. 
2. известный субъектный состав. Стороны обязательства - должник и 

кредитор (ст. 308 ГК РФ). На стороне каждого из них выступает, как 
правило, по одному лицу. Иногда одной из сторон может быть несколько 
лиц (множественность) (ст. ст. 321-326 ГК РФ).  

Виды множественности: 
- активная - несколько сокредиторов противостоят одному должнику; 
- пассивная – несколько содолжников противостоят одному 

сокредитору; 
- смешанная - несколько сокредиторов противостоят нескольким 

содолжникам; 
- солидарная - обязанность исполнения или право требования 

принадлежат всем содолжникам (сокредиторам) вне зависимости от вклада 
каждого в указанное обязательство; 

- долевая - когда обязанность исполнения (право требования) 
ограничено долей в обязательстве. 

3. определенность содержания. Точно известно действие, которое 
должник обязан совершить в пользу кредитора – передать определенную 
вещь в собственность или во временное пользование, выплатить 
определенную денежную сумму, оказать услугу и прочее. 

4. срочность.  
5. экономическое назначение – в результате исполнения 

обязательства имущественное благо переходит от одного лица к другому. 
2. Основания возникновения обязательств – юридические факты, 

в результате которых обязательство возникает как правоотношение. 
Обязательства возникают:  

- из договора (договорные); 
- из причинения вреда (деликтные); 
- из неосновательного обогащения или сбережения имущества; 
 - в других случаях. 
3. Надлежащее исполнение обязательства.  
Обязательство считается исполненным надлежащим образом, если 

выполнены все требования, связанные с субъектом, предметом, временем, 
местом и способом исполнения обязательств. 
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Правила надлежащего исполнения: 
• Правило о субъектах: 

а) должник обязан исполнить обязательство либо самому кредитору, 
либо лицу, прямо указанному кредитором. Должник вправе требовать 
доказательство того, что он исполняет обязательство надлежащему лицу 
(ст. 312 ГК РФ); 

б) исполнение обязательства должником может быть возложено на 
третье лицо, если из содержания обязательства не вытекает, что должник 
обязан  исполнить лично (ст. 313 ГК РФ). 

• Правило о сроках: 
а) обязательство должно быть исполнено в день или срок, прямо 

указанный в обязательстве, а если срок не определен, то в разумный срок 
(7 дней) (ст. 314 ГК РФ); 

б) должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не 
предусмотрено законом или договором. В предпринимательской 
деятельности право досрочно исполнять обязанности должно быть прямо 
предусмотрено договором (ст. 315 ГК РФ). 

• Правило о месте (ст. 316 ГК РФ): 
а) обязательство передать недвижимость исполняется в месте ее 

нахождения; 
б) обязательство передать товар, предусматривающее его перевозку - 

в месте сдачи товара первому перевозчику; 
в) другие обязательства предпринимателя передать товар – в месте 

хранения или изготовления этого товара; 
г) денежные обязательства - в месте жительства (месте нахождения) 

кредитора; 
д) все остальные обязательства - в месте жительства (месте 

нахождения) должника. 
Правила о месте исполнения обязательства могут быть изменены 

соглашением сторон. 
• Правило о способе: 

а) денежное обязательство должно быть выражено в рублях. Может 
быть предусмотрено, что обязательство подлежит оплате в рублях  в 
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (по курсу на день 
платежа) (ст. 317 ГК РФ); 

б) если суммы произведенного платежа недостаточно для погашения 
долга, то в первую очередь погашаются издержки кредитора, во вторую - 
проценты, в третью - сумма долга (ст. 319 ГК РФ); 

в) обязательство должно быть исполнено целиком. Кредитор вправе 
не принимать исполнение обязательства по частям (ст. 311 ГК РФ). 

4. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, 



 54

залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской 
гарантией, задатком. Способы обеспечения исполнения обязательств также 
являются обязательствами, дополнительными по отношению к основному. 
Обеспечивающие обязательства не имеют смысла в отсутствие основного, 
на их юридическую судьбу влияет судьба основного обязательства. 

5. Неустойка (штраф, пеня)- это денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязательства, в частности, в случае просрочки платежа (ст. 
ст. 330-333 ГК РФ).  

Соглашение о неустойке должно быть заключено в письменной 
форме. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность. 

Виды неустоек:  
• В зависимости от соотношения неустойки и убытков: 

- зачетная – уплачивается неустойка и убытки в части, непокрытой 
неустойкой;  

-  штрафная – взыскивается и неустойка, и убытки; 
- исключительная – только неустойка; 
- альтернативная – по выбору кредитора либо неустойка, либо 

убытки. 
• В зависимости от способа установления: 

- договорная – устанавливается соглашением сторон; 
- законная неустойка - кредитор вправе требовать ее уплаты 

независимо от того, была ли она предусмотрена соглашением сторон;  
- судебная – суд может уменьшить размер неустойки, если она 

несоразмерна последствиям неисполнения обязательства. 
Если неустойка не определена ни законом, ни договором, кредитор 

вправе требовать плату за пользование чужими денежными средствами по 
ст. 395 ГК РФ. 

6. Залог (ст. ст. 334-358 ГК РФ).  
В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в случае 

неисполнения должником обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами (ст. 334 ГК РФ). 

Залогодателем может быть должник или третье лицо. Залогодателем 
может быть собственник имущества или лицо, которому это имущество 
принадлежит на праве хозяйственного ведения.  

Предметом залога может быть имущество, имущественные права, 
кроме имущества, изъятого из оборота, и требований, неразрывно 
связанных с личностью кредитора. 
 Договор о залоге заключается в письменной форме под угрозой 
недействительности. При залоге недвижимости (ипотеке) необходима 
государственная  регистрация договора. 
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Существенные условия договора залога: 
- предмет; 
- оценка заложенного имущества; 
- существо, размер и срок исполнения основного обязательства, 
обеспеченного залогом; 
- вид залога. 

Залог прекращается: 
- с прекращением основного обязательства; 
- по требованию залогодателя, если залогодержатель не 

обеспечивает сохранность имущества; 
- в случае гибели заложенного имущества; 
- в случае удовлетворения требований кредитора за счет 

заложенного имущества. 
7. Удержание имущества.  
Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче 

должнику, вправе удерживать ее до исполнения должником обязательства. 
Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее 
стоимости так же,  как и требования, обеспеченные залогом (ст. ст. 359-360 
ГК РФ). 

8. Поручительство (ст. ст. 361-367 ГК РФ).  
Поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательства. Поручительство – это 
односторонняя, безвозмездная и консенсуальная сделка. Договор 
заключается в письменной форме между кредитором и поручителем. 
Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность.  

Поручителем может выступать любое лицо. Поручитель и должник 
отвечают перед кредитором солидарно. Если обязательство исполнил сам 
должник, то он обязан немедленно уведомить об этом поручителя. К 
поручителю, исполнившему свое обязательство, переходит от кредитора 
право требования. Поручитель вправе требовать не только возврата сумм, 
уплаченных кредитору, но и уплаты процентов и возмещения иных 
убытков. 

9. Банковская гарантия (ст. ст. 368-379 ГК РФ).  
Гарант дает должнику (принципалу) письменное обязательство 

уплатить кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму по 
предъявлении бенефициаром письменного требования. Банковская 
гарантия – это односторонняя, возмездная и реальная сделка. Гарантом 
выступает кредитная или страховая организация. За выдачу гарантии 
гарант получает вознаграждение. Договор о предоставлении гарантии 
заключается с должником по основному обязательству (принципалом). 

Существенные условия банковской гарантии: 
- определенная сумма; 
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- срок, который не зависит от срока основного обязательства.  
При неисполнении принципалом основного обязательства 

бенефициар направляет гаранту письменное требование об уплате 
денежной суммы. Требование содержит указание, в чем состоит 
неисполнение должником обязательства и доказательства. О получении 
требования гарант уведомляет принципала. Право регресса определяется 
соглашением сторон. 

10. Задаток – это денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке должно иметь 
письменную форму. Несоблюдение письменной формы влечет его 
недействительность. 

Задаток выполняет три функции:  
- подтверждает заключение договора; 
- является способом оплаты; 
- обеспечивает исполнение обязательства. Если обязательство не 

выполнила сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если 
обязательство не выполнила сторона, получившая задаток, то она обязана 
уплатить другой стороне двойную сумму задатка.  

При наличии сомнения в том, является ли сумма задатком, ее 
следует считать авансом (ст. ст. 380-381 ГК РФ).  

11. Основания прекращения обязательств: 
• Надлежащее исполнение (ст. 408 ГК РФ). 
• Предоставление взамен отступного. Размер, порядок предоставления 

отступного устанавливаются соглашением сторон (ст. 409 ГК РФ). 
• Зачет – это взаимное встречное прекращение или уменьшение двух 

однородных требований, срок исполнения которых наступил, а срок 
исковой давности не истек. Зачет – это односторонняя сделка, он 
производится по заявлению любой стороны (ст. ст. 410-412 ГК РФ). 

• Совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ). 
• Новация – это замена первоначального обязательства другим между 

теми же лицами. Новация требует соглашения сторон. Новация 
прекращает все дополнительные обязательства, связанные с 
первоначальным (ст. 414 ГК РФ). 

• Прощение долга – это освобождение должника кредитором от лежащих 
на нем обязанностей. Прощение долга запрещено, если это нарушает 
права третьих лиц (ст. 415 ГК РФ). 

• Невозможность исполнения – это обстоятельства, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, но которые делают обязательство невозможным к 
исполнению (ст. 416 ГК РФ). 

• Издание государственным органом акта, в результате которого 
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обязательство невозможно исполнить полностью или в части (ст. 417 
ГК РФ). 

• Смерть физического лица (должники или кредитора) прекращает только 
те обязательства, которые неразрывно связаны с его личностью или 
невозможны без его личного участия (ст. 418 ГК РФ). Остальные 
обязательства переходят по наследству по правилам, предусмотренным 
разделом V ГК РФ. 

• Ликвидация юридического лица (должника или кредитора) прекращает 
все обязательства (ст. ст. 61, 419 ГК РФ). 

 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ   ДОГОВОР 

 
1. Хозяйственный договор – это соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей (ст. 420 ГК РФ).  

К договорам применяются правила, установленные для двух и 
многосторонних сделок (глава 9 ГК РФ). К обязательствам, возникшим из 
договора, применяются общие правила об обязательствах (главы 21-26 ГК 
РФ). 

2. Принципы договора: 
1. Законность содержания (ст. 422 ГК РФ). Договор должен 
соответствовать обязательным требованиям закона, действующим в 
момент заключения договора. 
2. Свобода договора (ст. 421 ГК РФ): 

- стороны свободны в заключении договора; 
- стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный ГК и федеральными законами; 
- стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 

различных договоров; 
- условия договора стороны определяют по своему усмотрению, кроме 

случаев, когда содержание соответствующего условия 
предусмотрено в законе. 

3. Условия договора делятся на: 
• существенные – указываются в договоре, влияют на его форму и 

существо правоотношения. Не достижение сторонами согласия хотя бы 
по одному из существенных условий приводит к тому, что договор не 
считается заключенным (ст. 432 ГК РФ). К существенным относятся:  

- предмет договора,  
- условия, указанные как существенные в ГК РФ и федеральных 

законах, 
 - условия, заявленные одной из сторон на включение в договор. 

• обычные – как правило, согласовываются сторонами в договоре 
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соответствующего вида. Отсутствие данных условий не влияет на 
факт заключения договора. При возникновении спора правила о 
данном условии можно найти в ГК или федеральном законе. 

• случайные – условия, индивидуальные для конкретного договора. 
4. Заключение договора (гл. 28 ГК РФ). 

Способы заключения договора: 
 на торгах (ст. ст. 447-449 ГК РФ).  

Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим 
торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену, а по конкурсу – лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, 
заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. 
Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день 
проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, 
который имеет силу договора. Если предметом торгов было только право 
на заключение договора, такой договор должен быть подписан сторонами 
не позднее 20 дней или иного указанного в извещении срока после 
завершения торгов и оформления протокола. 

 акцептом оферты (ст. 435-443 ГК РФ).  
Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение 
лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 
адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна 
содержать существенные условия договора.  

Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее 
принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не 
является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового 
оборота или из прежних деловых отношений сторон. Акцептом считается 
совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее 
акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора 
(отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 
соответствующей суммы и т.п.), если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или не указано в оферте.  

Договор признается заключенным в момент получения лицом, 
направившим оферту, ее акцепта. 

Договор вступает в силу с момента его заключения, окончание срока 
его действия не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 

5. Изменение и расторжение договора возможны: 
1. по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ);  
2. по требованию одной из сторон решением суда: 

- если это разрешено законом, а в предпринимательской 
деятельности - договором; 
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- при существенном нарушении договора одной из сторон. 
Существенным считается такое нарушение, которое влечет для другой 
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что рассчитывала при заключении договора. 

- при существенном изменении обстоятельств. Изменение 
обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, 
что если бы стороны могли это предвидеть, то они не заключили бы 
договор или заключили бы его на других условиях (ст. 451 ГК РФ). 

Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в 
той же форме, что и договор.  

6. Виды договоров: 
По предмету (по содержанию): 

- направленные на передачу имущества в собственность; 
- направленные на передачу имущества во временное пользование; 
- направленные на выполнение работ; 
- направленные на оказание услуг; 
- о совместной деятельности и другие. 
Также договоры классифицируются по форме, по характеру 

возмездности и т.д. (как и двусторонние сделки). 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

ПРЕДМЕТ И ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
 
1. Понятие и предмет семейного права. 
Семейное право является подотраслью гражданского права. 
Предмет семейного права – специфические отношения, связанные с 

установлением особого отношения – брака, с вопросами прекращения 
брака, признания его недействительным, иные вопросы, которые связаны с 
функционированием особого общественного института – семьи, в 
частности личные неимущественные и имущественные отношения между 
различными членами семьи, а также форму и порядок устройства в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

Семья – общественный институт, объединяющий физических лиц на 
основе отношений родства, свойства, иных аналогичных отношений.  

Брак – добровольный, в принципе, пожизненный союз между 
мужчиной и женщиной, основанный на любви, взаимном уважении, 
взаимной материальной и иной помощи, имеющий целью рождение детей. 
В России признается брак, заключенный только в органах записи актов 
гражданского состояния. 

Брак – это особый юридический факт (состояние), в котором: 
- устанавливается лишь момент начала, граница окончания 

определена быть не может; 
- нельзя заранее определить конкретный круг правоотношений (в 

отличие от сделки). 
2. Принципы семейного права.  
Основные начала семейного права закреплены с ст. 1 Семейного 

кодекса РФ. Семейное законодательство исходит из необходимости 
укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной 
любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 
членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела 
семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи 
своих прав, возможности защиты этих прав.  

Принципы правового регулирования семейных правоотношений: 
- добровольность брачного союза; 
- равенство прав супругов в семье; 
- разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 
- приоритет семьи на воспитание детей; 
- забота об их благосостоянии и развитии; 
- обеспечение приоритета защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных. 
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3. Источники семейного права. 
К семейным отношениям применяется гражданское 

законодательство, причем семейное право является частным, а 
гражданское – общим. Соотношение семейного и гражданского права 
рассматривается в ст.ст. 4, 5 Семейного кодекса РФ. Гражданское 
законодательство применяется к семейным правоотношениям, если они не 
урегулированы семейным правом и это не противоречит существу 
семейных отношений. Если семейные отношения не урегулированы 
семейным правом и в гражданском праве отсутствуют нормы, прямо 
регулирующие эти отношения, то применяется аналогия закона и аналогия 
права.  

Традиционные семейно-правовые институты (опека и 
попечительство) находятся в сфере гражданско-правового регулирования. 
Правоспособность и дееспособность – на стыке указанных отраслей права. 
Вопросы собственности урегулированы в основном нормами гражданского 
права. Семейный Кодекс РФ характеризуется наличием диспозитивности, 
в основном в сфере имущественных отношений.  

Источники семейного права: 
- Конституция;  
- Семейный кодекс РФ (СК РФ);  
- Гражданский Кодекс РФ; 
- Федеральный закон «О регистрации актов гражданского 

состояния»; 
- Законы субъектов РФ (семейное законодательство находится в 

совместном ведении Российской Федерации и её субъектов); 
- международное право (ст. 6 СК): Конвенция ООН о правах 

ребенка (действует в РФ с 1997), Конвенция СНГ о правовой 
помощи по гражданским, семейным, уголовным делам. 

 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  СУПРУГОВ 

 
1. Режим имущества супругов. 
Законным режимом имущества супругов является режим их общей 

собственности (ст. 256 ГК РФ). Иное может быть установлено брачным 
договором.  

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью (доходы каждого от трудовой  и 
предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, иные денежные 
выплаты, приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, вклады в кредитные учреждения, уставные 
капиталы), независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. 
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Право на общее имущество принадлежит также супругу, который не имел 
самостоятельного дохода.  

Владение, пользование и распоряжение имуществом супругов 
осуществляется по обоюдному согласию. При совершении сделки одним 
из супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 
Сделка оспорима, если второй супруг докажет, что другая сторона знала 
или должна была знать о его несогласии. Если сделка требует 
нотариального удостоверения, необходимо нотариально удостоверенное 
согласие второго супруга. 

Собственностью супруга является: 
- имущество, принадлежащее ему до вступления в брак; 
- имущество, полученное во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам; 
- вещи индивидуального пользования, за исключением предметов 

роскоши. 
Имущество каждого из супругов может быть признано общей 

собственностью, если в период брака в него были произведены вложения 
за счет общего имущества или имущества каждого из супругов, или 
личного труда. 

2. Раздел имущества супругов производится  
- в период брака, 
- после его расторжения, 
- в случае заявления кредитором требования о разделе имущества 

для обращения взыскания на долю одного из супругов. 
Раздел имущества производится по соглашению супругов. 

Соглашение о разделе может быть нотариально удостоверено по желанию 
супругов. При наличии спора раздел имущества производится в судебном 
порядке. 

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в 
период их раздельного проживания при прекращении семейных 
отношений, собственностью каждого из них. По общему правилу доли 
супругов в общем имуществе признаются равными. Имущество детей и 
вклады на их имя разделу не подлежат. К требованиям о разделе общего 
имущества супругов, брак которых расторгнут,  применяется трехлетний 
срок исковой давности.  

3. Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак или 
супругов об их имущественных правах и обязанностях в браке или в 
случае его расторжения. Брачный договор касается только имущественных 
отношений. Впервые возможность его заключения была закреплена в ст. 
256 Гражданского кодекса РФ, где установлено, что имущество супругов 
находится в общей совместной собственности, если договором между 
ними не установлен иной режим.  
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Брачный договор может быть заключен до государственной 
регистрации брака и в любое время после. Брачный договор, заключенный 
до регистрации брака, вступает в силу с момента государственной 
регистрации брака. Форма – нотариальная письменная.  

Содержание брачного договора: 
- режим имущества. Брачным договором может быть установлен 

режим совместной долевой или раздельной собственности на все 
имущество, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 
Он может быть заключен как в отношении имеющегося, так и будущего 
имущества; 

- права и обязанности супругов по взаимному содержанию, участие 
супругов в доходах друг друга, порядок несения семейных расходов; 

- имущество каждого из супругов в случае расторжения брака; 
- иные положения. 
Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться сроками или ставиться в зависимость от определённых 
условий.  

Запрещается установление в брачном договоре следующих условий: 
- об ограничении право- и дееспособности супругов; 
- об ограничении права на обращение в суд; 
- о регулировании личных неимущественных отношений; 
- о правах и обязанностях в отношении детей; 
- об ограничении права недееспособного супруга на содержание; 
- другие условия, ущемляющие права одного из супругов и 

противоречащие закону. 
Эти условия ничтожны. 
4. Алиментные обязательства – это обязательства между 

субъектами семейных правоотношений по поводу взаимного содержания.  
Виды алиментных обязательств: 
1. первичные: 

- по содержанию несовершеннолетних детей; 
- по взаимному содержанию супругов. 

2. вторичные – остальные. 
Сущность алиментных обязательств состоит в предоставлении 

дополнительного содержания получателю алиментов со стороны 
плательщика. Иногда участие одного из субъектов в алиментном 
правоотношении опосредовано представительством (мать). Алиментные 
обязательства возникают только на основании закона, который 
устанавливает возможность договорного регулирования в узких пределах.  

Возможно заключение алиментного соглашения (о размере, условиях 
и порядке выплаты алиментов). Такое соглашение заключается между 
лицом, обязанным уплачивать алименты и их получателем, а при 
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недееспособности этих лиц -  между законными представителями. Форма – 
нотариальная письменная. Алиментное соглашение может быть 
расторгнуто или изменено в любое время по взаимному согласию сторон. 
Односторонний отказ не допускается. При изменении материального или 
семейного положения  одной из сторон и при не достижении согласия об 
изменении алиментного соглашения она вправе обратиться в суд.  

Право на алименты имеют нетрудоспособные и нуждающиеся члены 
семьи. Размер алиментов определяется алиментным соглашением, 
устанавливается в зависимости от материального положения плательщика 
алиментов. Размер алиментов на детей не может быть ниже 
устанавливаемого судом:  

 - на одного ребенка – 0,25 от доходов плательщика алиментов,  
 - на двух детей – 0,3,  
 - на трех и более – 0,5.  
Индексация алиментов производится в соответствии с соглашением 

сторон, если соглашение отсутствует, то индексация производится 
одновременно с индексацией минимального размера оплаты труда 
пропорционально его изменению. 

 
ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ 

 
 Патронаж Опека Попечительство 

Нормы права ст. 41 ГК РФ ст.ст. 31,  32, 34-40 
ГК РФ,  
ст.ст. 145-148, 150 
СК РФ 

ст.ст. 31, 33-40 ГК 
РФ,  
ст.ст. 145-148, 150 
СК РФ 

Цели помощь в 
осуществлении 
обязанностей и 
защите прав  

защита прав и интересов граждан, 
воспитание 

Порядок 
установления 

органом опеки и 
попечительства с 
согласия 
гражданина 

органом опеки и попечительства по 
собственной инициативе, в том числе 
на основании решения суда 

При отсутствии родителей, 
усыновителей, лишении родительских 
прав, уклонении родителей от 
воспитания 

Условия 
установления 

гражданин по 
состоянию 
здоровья не  
способен 
выполнять свои 
обязанности и 
защищать права  

Признание судом 
гражданина 
недееспособным  

Ограничение 
дееспособности 
судом 
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 Патронаж Опека Попечительство 

В интересах 
кого 
устанавли-
вается 

совершеннолетнее 
дееспособное лицо 

малолетние, 
недееспособные 
по решению суда 

несовершеннолетн
ие 14-18 лет, 
ограниченно 
дееспособные  

Распоряже-
ние 
имуществом  

в соответствии с 
указанными ниже 
договорами, 
бытовые сделки – 
по согласию 

опекун совершает 
сделки от имени 
подопечного, 
кроме мелких 
бытовых 

дают согласия на 
совершение сделок

Ответствен-
ность 

в соответствии с 
договором 

опекун подопечный 

Прекращение по требованию 
гражданина 

решение суда, 
достижение 
подопечным 14 
лет, далее – 
попечитель, 
возвращение 
родителям или 
усыновителям, 
помещение в 
воспитательное, 
иное учреждение, 
невыполнение 
обязанностей 

решение суда, 
достижение 18 лет 
подопечным, 
возвращение 
родителям или 
усыновителям, 
помещение в 
воспитательное, 
иное учреждение, 
невыполнение 
обязанностей 

Оформление 
полномочий 

договор 
поручения, 
доверительного 
управления 

в силу закона в силу закона 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
12 декабря 1993 года 

 
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. 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

 
Статья 1 

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 
 

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. 
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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 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. 
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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 
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. 
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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. 
 

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 
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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. 
 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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 
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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. 
 

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, 
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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. 
 

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, Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Карелия, Республика Коми, 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, 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, Ивановская область, Иркутская область, 
Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, 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, Челябинская область, Читинская область, Ярославская 
область; 

Москва, Санкт-Петербург - города федерального значения; 
Еврейская автономная область; 
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Агинский Бурятский автономный округ, 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. 
 

Статья 67 
1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, 

внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. 
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. 

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их 
взаимного согласия. 
 

Статья 68 
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык. 
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. 
 

Статья 69 
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации. 
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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. 

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) 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, социального, культурного 
и национального развития Российской Федерации; 

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 и связь; 
деятельность в космосе; 

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; 

н) определение статуса и защита государственной границы, территориального 
моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и 
континентального шельфа Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-
процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое 
регулирование интеллектуальной собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; 
официальный статистический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 
т) федеральная государственная служба. 
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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; 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; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства 
и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

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; 
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. 
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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. 

 
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 
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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. 

 
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. 

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. 
 

Статья 79 
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и 

передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, 
если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не 
противоречит основам конституционного строя 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, 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной 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. 
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Статья 81 
1. Президент Российской Федерации избирается на четыре года 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 10 лет. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 
Федерации более двух сроков подряд. 

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется 
федеральным законом. 
 

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 членов Совета 
Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда 
Российской Федерации. 
 

Статья 83 
Президент Российской Федерации: 
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

Российской Федерации; 
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской 

Федерации; 
в) принимает решение об отставке Правительства 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) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных министров; 

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности 
судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также кандидатуру 
Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации 
предложение об освобождении от должности Генерального прокурора Российской 
Федерации; назначает судей других федеральных судов; 

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус 
которого определяется федеральным законом; 

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации; 
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской 

Федерации; 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
 

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 93 
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом 

Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в 
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государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, 
подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в 
действиях Президента Российской Федерации 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 от должности должны быть приняты двумя 
третями голосов от общего числа в каждой из палат 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 должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после 
выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. Если в этот срок 
решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента 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. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов 
государственной власти. 

3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 
 

Статья 96 
1. Государственная Дума избирается сроком на четыре года. 
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов 

Государственной Думы устанавливаются федеральными законами. 
 

Статья 97 
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 
2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 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. 
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Статья 98 
1. Члены Совета 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, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, 
выступлений руководителей иностранных государств. 
 

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. 

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; 
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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; 
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации; 

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 
прокурора Российской Федерации; 

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его 
ведению Конституцией Российской Федерации. 

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от 
общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений не 
предусмотрен Конституцией Российской Федерации. 
 

Статья 103 
1. К ведению Государственной Думы относятся: 
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя 

Правительства Российской Федерации; 
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 
в) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; 
г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 

палаты и половины состава ее аудиторов ; 
д) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по 

правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным 
законом; 

е) объявление амнистии; 
ж) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для 

отрешения его от должности. 
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 104 
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской 

Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной 
Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) 
органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы 
принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному 
Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации 
по вопросам их ведения. 

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 
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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 членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он 
подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и 
обнародованию. 
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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 членов Совета 
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. 
 

Статья 109 
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 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. 
2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства 

Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров. 
 

Статья 111 
1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом 

Российской Федерации с согласия Государственной Думы. 
2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской 

Федерации вносится 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 Государственной Думой. 

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом 
Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской 
Федерации в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. 

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 
Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской 
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Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации, распускает 
Государственную Думу и назначает 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. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Президенту 
Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации и федеральных министров. 
 

Статья 113 
Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами Президента 
Российской Федерации определяет основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации и организует его работу. 
 

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; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, 
кредитной и денежной политики; 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной 
политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, экологии; 

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; 
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, нормативных указов 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 и указам 
Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской 
Федерации. 
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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 либо распускает 
Государственную Думу. 

4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить перед 
Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. Если 
Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи дней 
принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске 
Государственной Думы и назначении новых выборов. 

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской 
Федерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает действовать 
до сформирования нового Правительства Российской Федерации. 
 

ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
 

Статья 118 
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. 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. 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. 
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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. 
 

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 состоит из 19 судей. 
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой 
членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о 
соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) 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: 
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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 по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 
конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном 
деле, в порядке, установленном федеральным законом. 

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. 

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. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации 
дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления. 

 
Статья 126 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 
формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. 

 
Статья 127 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным 
органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 
арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. 
 

Статья 128 
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации. 

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации и иных федеральных судов 
устанавливаются федеральным конституционным законом. 
 

 



 95

Статья 129 
1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную 

систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 
прокурору Российской Федерации. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и 
освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генеральным 
прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъектами. 

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской 
Федерации. 

5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской 
Федерации определяются федеральным законом. 
 

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Статья 130 
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления. 
 

Статья 131 
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и 

на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура 
органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих 
территорий. 
 

Статья 132 
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, 
а также решают иные вопросы местного значения. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий 
подконтрольна государству. 
 

Статья 133 
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на 

судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав 
местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами. 
 



 96

ГЛАВА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР 
КОНСТИТУЦИИ 

 
Статья 134 

Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской 
Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, 
Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа 
численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы. 
 

Статья 135 
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть 

пересмотрены Федеральным Собранием. 
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с 
федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание. 

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции 
Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской 
Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями 
голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При 
проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается 
принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие 
в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. 

 
Статья 136 

Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации принимаются в 
порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и 
вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем 
двух третей субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 137 
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, определяющую 

состав Российской Федерации, вносятся на основании федерального конституционного 
закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-правового статуса 
субъекта Российской Федерации. 

2. В случае изменения наименования республики, края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа новое наименование 
субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 65 Конституции 
Российской Федерации. 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального ее 
опубликования по результатам всенародного голосования. 
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День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. считается днем принятия 
Конституции Российской Федерации. 

Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) 
Российской Федерации - России, принятой 12 апреля 1978 года, с последующими 
изменениями и дополнениями. 

В случае несоответствия положениям Конституции Российской Федерации 
положений Федеративного договора - Договора о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти суверенных республик в составе 
Российской Федерации, Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга Российской Федерации, Договора о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации, а также других договоров между 
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации - действуют положения 
Конституции Российской Федерации. 

2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской 
Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не 
противоречащей Конституции Российской Федерации. 

3. Президент Российской Федерации, избранный в соответствии с Конституцией 
(Основным Законом) Российской Федерации - России, со дня вступления в силу 
настоящей Конституции осуществляет установленные ею полномочия до истечения 
срока, на который он был избран. 

4. Совет Министров - Правительство Российской Федерации со дня вступления в 
силу настоящей Конституции приобретает права, обязанности и ответственность 
Правительства Российской Федерации, установленные Конституцией Российской 
Федерации, и впредь именуется - Правительство Российской Федерации. 

5. Суды в Российской Федерации осуществляют правосудие в соответствии с их 
полномочиями, установленными настоящей Конституцией. 

После вступления в силу Конституции судьи всех судов Российской Федерации 
сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны. 
Вакантные должности замещаются в порядке, установленном настоящей 
Конституцией. 

6. Впредь до введения в действие федерального закона, устанавливающего 
порядок рассмотрения дел судом с участием присяжных заседателей, сохраняется 
прежний порядок судебного рассмотрения соответствующих дел. 

До приведения уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации в соответствие с положениями настоящей Конституции сохраняется 
прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в 
совершении преступления. 

7. Совет Федерации первого созыва и Государственная Дума первого созыва 
избираются сроком на два года. 

8. Совет Федерации на свое первое заседание собирается на тридцатый день после 
избрания. Первое заседание Совета Федерации открывает Президент Российской 
Федерации. 
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9. Депутат Государственной Думы первого созыва может одновременно являться 
членом Правительства Российской Федерации. На депутатов Государственной Думы - 
членов Правительства Российской Федерации не распространяются положения 
настоящей Конституции о неприкосновенности депутатов в части ответственности за 
действия (или бездействие), связанные с выполнением служебных обязанностей. 

Депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. 
 
 

ТРУДОВОЙ  КОДЕКС  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ 

(извлечения) 
 

Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами 
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений признаются: 

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на 
который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род деятельности; 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 
защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том 

числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на 
отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 
выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих 
прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и 
вступать в них; 

сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений; 

социальное партнерство, включающее право на участие работников, 
работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений; 

обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей; 

установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и 
работодателей, осуществление государственного надзора и контроля за их 
соблюдением; 

обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, 
включая судебную защиту; 

обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами; 

обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного 
договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими 
трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право 
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работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к 
работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права; 

обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять 
профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. 
 

Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда 
Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать 

какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а 
также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 
предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются 
свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным 
законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в 
повышенной социальной и правовой защите. 

 
Статья 20. Стороны трудовых отношений 
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 
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 - 
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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 в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
РФ, 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 18 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 
18 лет, но признанных судом недееспособными, их опекунами могут заключаться 
трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания этих физических лиц 
и помощи им по ведению домашнего хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 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). 

 
Раздел II. СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО  В  СФЕРЕ  ТРУДА 

 
Глава 3. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 23. Понятие социального партнерства в сфере труда 
Социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное партнерство) - система 

взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями 
(представителями работодателей), органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 

 
Статья 25. Стороны социального партнерства 
Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице 

уполномоченных в установленном порядке представителей. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются 

сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве 
работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством. 
 

Статья 26. Уровни социального партнерства 
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Социальное партнерство осуществляется на: 
федеральном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в РФ; 
межрегиональном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в двух и более субъектах РФ; 
региональном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в субъекте РФ; 
отраслевом уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в отрасли (отраслях); 
территориальном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в муниципальном образовании; 
локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства работников и 

работодателя в сфере труда. 
 

Статья 27. Формы социального партнерства 
Социальное партнерство осуществляется в формах: 
коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, 

соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 
взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения 
гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

участия работников, их представителей в управлении организацией; 
участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых 

споров. 
 

Глава 5. ОРГАНЫ  СОЦИАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА 
 

Статья 35. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, 
соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, а также для 
организации контроля за их выполнением на всех уровнях на равноправной основе по 
решению сторон образуются комиссии из наделенных необходимыми полномочиями 
представителей сторон. 

На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 
деятельность которой осуществляется в соответствии с федеральным законом. Членами 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений являются представители общероссийских объединений профсоюзов, 
общероссийских объединений работодателей, Правительства РФ. 

В субъектах РФ могут образовываться трехсторонние комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется 
в соответствии с законами субъектов РФ. 

На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется 
в соответствии с законами субъектов РФ, положениями об этих комиссиях, 
утверждаемыми представительными органами местного самоуправления. 
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На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые 
(межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться как на федеральном, так 
и на межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального 
партнерства. 

На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 
договора. 

 
Глава 7. КОЛЛЕКТИВНЫЕ  ДОГОВОРЫ  И  СОГЛАШЕНИЯ 

 
Статья 40. Коллективный договор 
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей. 

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 
коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных 
переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных 
условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 
коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами. 

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, 
представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. 

Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или 
изменению коллективного договора в филиале, представительстве или ином 
обособленном структурном подразделении организации работодатель наделяет 
необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в 
соответствии с частью первой статьи 33 настоящего Кодекса. При этом правом 
представлять интересы работников наделяется представитель работников этого 
подразделения, определяемый в соответствии с правилами, предусмотренными для 
ведения коллективных переговоров в организации в целом (части вторая - пятая статьи 
37 настоящего Кодекса). 
 

Статья 41. Содержание и структура коллективного договора 
Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 
В коллективный договор могут включаться обязательства работников и 

работодателя по следующим вопросам: 
формы, системы и размеры оплаты труда; 
выплата пособий, компенсаций; 
механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, 

выполнения показателей, определенных коллективным договором; 
занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 
рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков; 
улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 
соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества; 
экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 
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гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 
оздоровление и отдых работников и членов их семей; 
частичная или полная оплата питания работников; 
контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий 
деятельности представителей работников, порядок информирования работников о 
выполнении коллективного договора; 

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного 
договора; 

другие вопросы, определенные сторонами. 
В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 

работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия 
труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями. 

 
Статья 43. Действие коллективного договора 
Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 
Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, 
заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, - на всех работников соответствующего подразделения. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
 

Статья 45. Соглашение. Виды соглашений 
Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 

устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических 
отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и 
работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом 
(межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их 
компетенции. 

По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, 
соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними. 

Соглашения, предусматривающие полное или частичное финансирование из 
соответствующих бюджетов, заключаются при обязательном участии соответствующих 
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органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, являющихся 
стороной соглашения. 

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут 
заключаться соглашения: генеральное, межрегиональное, региональное, отраслевое 
(межотраслевое), территориальное и иные соглашения. 

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 
федеральном уровне. 

Межрегиональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 
уровне двух и более субъектов РФ. 

Региональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 
уровне субъекта РФ. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия оплаты 
труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей). Отраслевое 
(межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном, межрегиональном, 
региональном, территориальном уровнях социального партнерства. 

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, гарантии, 
компенсации и льготы работникам на территории соответствующего муниципального 
образования. 

Иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться сторонами на любом 
уровне социального партнерства по отдельным направлениям регулирования 
социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений. 
 

Статья 46. Содержание и структура соглашения 
Содержание и структура соглашения определяются по договоренности между 

представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и 
включения в соглашение. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим 
вопросам: 

оплата труда; 
условия и охрана труда; 
режимы труда и отдыха; 
развитие социального партнерства; 
иные вопросы, определенные сторонами. 

 
Статья 47. Порядок разработки проекта соглашения и заключения 

соглашения 
Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных переговоров. 
Заключение и изменение соглашений, требующих бюджетного финансирования, 

по общему правилу осуществляются сторонами до подготовки проекта 
соответствующего бюджета на финансовый год, относящийся к сроку действия 
соглашения. 

Генеральное соглашение, отраслевые (межотраслевые) соглашения по отраслям, 
организации которых финансируются из федерального бюджета, должны заключаться 
по общему правилу до внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 
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Региональные и территориальные соглашения должны заключаться по общему 
правилу до внесения проектов соответствующих бюджетов в представительные органы 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Порядок, сроки разработки проекта соглашения и заключения соглашения 
определяются комиссией. Комиссия имеет право уведомить работодателей, не 
являющихся членами объединения работодателей, ведущего коллективные переговоры 
по разработке проекта соглашения и заключению соглашения, о начале коллективных 
переговоров, а также предложить им формы возможного участия в коллективных 
переговорах. Работодатели, получившие указанное уведомление, обязаны 
проинформировать об этом выборный орган первичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного работодателя. 

Соглашение подписывается представителями сторон. 
 

Статья 48. Действие соглашения 
Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со дня, 

установленного соглашением. 
Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может превышать 3 

лет. Стороны имеют право один раз продлить действие соглашения на срок не более 3 
лет. 

Соглашение действует в отношении: 
всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, 

заключившего соглашение. Прекращение членства в объединении работодателей не 
освобождает работодателя от выполнения соглашения, заключенного в период его 
членства. Работодатель, вступивший в объединение работодателей в период действия 
соглашения, обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим соглашением; 

работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, 
заключившего соглашение, которые уполномочили указанное объединение от их имени 
участвовать в коллективных переговорах и заключить соглашение либо 
присоединились к соглашению после его заключения; 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах 
взятых ими на себя обязательств. 

В отношении работодателей - федеральных государственных учреждений, 
государственных учреждений субъектов РФ, муниципальных учреждений и других 
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, соглашение действует 
также в случае, когда оно заключено от их имени соответствующим органом 
государственной власти или органом местного самоуправления (статья 34 настоящего 
Кодекса). 

Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в трудовых 
отношениях с работодателями, указанными в частях третьей и четвертой настоящей 
статьи. 

В тех случаях, когда в отношении работников действует одновременно несколько 
соглашений, применяются условия соглашений, наиболее благоприятные для 
работников. 

Порядок опубликования заключенных на федеральном уровне отраслевых 
соглашений и порядок опубликования предложения о присоединении к соглашению 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
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регулированию социально-трудовых отношений. Порядок опубликования иных 
соглашений определяется их сторонами. 
 

Статья 50. Регистрация коллективного договора, соглашения 
Коллективный договор, соглашение в течение 7 дней со дня подписания 

направляются работодателем, представителем работодателя (работодателей) на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от факта их 
уведомительной регистрации. 

При осуществлении регистрации коллективного договора, соглашения 
соответствующий орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и сообщает об этом 
представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение, а также в 
соответствующую государственную инспекцию труда. Условия коллективного 
договора, соглашения, ухудшающие положение работников, недействительны и не 
подлежат применению. 

 
Раздел III. ТРУДОВОЙ   ДОГОВОР 

 
Глава 10. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 58. Срок трудового договора 
Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
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. 
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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 со стажировкой и с 
профессиональным обучением работника; 

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: 
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; 
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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, профессиональными спортсменами 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, обучающимися по очной форме обучения; 
с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 
 

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 образовательное учреждение, 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, 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. 

 
 
 



 109

Раздел IV. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ 
 

Глава 15. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте 

от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 
для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение 
учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 
часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часов; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 
максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

 
Статья 95. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и 

выходных дней 
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, 
переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 
отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 
сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 
неделе не может превышать пяти часов. 
 

Статья 96. Работа в ночное время 
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 

последующей отработки. 
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 
а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 
предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью 
работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а 
также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. 
Список указанных работ может определяться коллективным договором, локальным 
нормативным актом. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 
достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и 
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(или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-
инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 
пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в 
ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При 
этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 
правом отказаться от работы в ночное время. 
 

Глава 16. РЕЖИМ  РАБОЧЕГО  ВРЕМЕНИ 
 

Статья 100. Режим рабочего времени 
Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным 
днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, 
неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных 
категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 
неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в 
работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для 
работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 
установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, 
связи и других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 101. Ненормированный рабочий день 
Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 
 

Статья 102. Работа в режиме гибкого рабочего времени 
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, 
месяца и других). 
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Статья 103. Сменная работа 
Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, 

когда длительность производственного процесса превышает допустимую 
продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного 
использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или 
оказываемых услуг. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 
графиком сменности. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. Графики сменности, 
как правило, являются приложением к коллективному договору. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один 
месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
 

Статья 104. Суммированный учет рабочего времени 
Когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпринимателя, в 

организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть 
соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 
времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала 
нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 
установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 
рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и 
(или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 
соответственно уменьшается. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

Раздел V. ВРЕМЯ   ОТДЫХА 
 

Глава 18. ПЕРЕРЫВЫ  В  РАБОТЕ. 
ВЫХОДНЫЕ  И  НЕРАБОЧИЕ  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ 

 
Статья 111. Выходные дни 
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных 
дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, 
подряд. 

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по 
производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни 
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предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников 
согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 
 

Статья 112. Нерабочие праздничные дни 
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной 

оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, 
выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного 
вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, трудовым договором. Суммы расходов на выплату 
дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам 
на оплату труда в полном размере. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 
основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 
(должностной оклад). 

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные 
дни на другие дни. При этом нормативный правовой акт Правительства Российской 
Федерации о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году 
подлежит официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления 
соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых актов о 
переносе выходных дней на другие дни в течение календарного года допускается при 
условии официального опубликования указанных актов не позднее чем за два месяца 
до календарной даты устанавливаемого выходного дня. 
 

Статья 113. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 
индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 
их согласия допускается в следующих случаях: 
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1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 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, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, допускается в порядке, устанавливаемом 
коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 
которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 
действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания 
населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если 
это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 
 

Глава 19. ОТПУСКА 
 

Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска 
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 
 

Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных 
горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах 
радиоактивного заражения, на других работах, связанных с неблагоприятным 
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воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и 
иных факторов. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, и условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
 

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. 
 

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; 
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период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине. 

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; 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней 
в течение рабочего года. 

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. 
 

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. 
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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. 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. 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 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

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 
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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). 
 

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, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
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. 
 

Раздел VI. ОПЛАТА  И  НОРМИРОВАНИЕ  ТРУДА 
 

Глава 20. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 129. Основные понятия и определения 
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
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нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 
нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 
минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 
государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, 
входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
 

Статья 130. Основные государственные гарантии по оплате труда 
работников 

В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников 
включаются: 

величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 
меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной 

платы; 
ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 

распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от 
заработной платы; 

ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 
федеральными законами; 

государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой 
заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда; 

ответственность работодателей за нарушение требований, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями; 

сроки и очередность выплаты заработной платы. 
 

Статья 131. Формы оплаты труда 
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях). 
В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по 

письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 
международным договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, 
выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от 
начисленной месячной заработной платы. 
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Глава 21. ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА 
 

Статья 133. Установление минимального размера оплаты труда 
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 

территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, 
обеспечивается: 

организациями, финансируемыми из федерального бюджета, - за счет средств 
федерального бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
- за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а 
также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности; 

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств 
местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

другими работодателями - за счет собственных средств. 
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
 

Статья 133.1. Установление размера минимальной заработной платы в 
субъекте РФ 

В субъекте РФ региональным соглашением о минимальной заработной плате 
может устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте РФ. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ может устанавливаться для 
работников, работающих на территории соответствующего субъекта РФ, за 
исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ устанавливается с учетом 
социально-экономических условий и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 
 

Статья 135. Установление заработной платы 
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной год 
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разрабатывает единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов. Указанные рекомендации учитываются Правительством 
РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления при определении объемов финансирования учреждений 
здравоохранения, образования, науки, культуры и других учреждений бюджетной 
сферы. Если стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений не достигли соглашения, указанные рекомендации 
утверждаются Правительством РФ, а мнение сторон Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений доводится до субъектов 
РФ Правительством РФ. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 
 

Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 
работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенных коллективным договором или трудовым договором. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 
коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 
трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
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Статья 139. Исчисление средней заработной платы 
Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего 

заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается единый порядок 
ее исчисления. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя 
независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 
производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 
отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в 
течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом 
календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего 
месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 
деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число 
календарных дней). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих 
днях, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также для выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем деления суммы 
начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 
шестидневной рабочей недели. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 
предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не 
ухудшает положение работников. 
 

Статья 140. Сроки расчета при увольнении 
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник 
в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 
расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 
работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую 
им сумму. 
 

Статья 141. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти 
работника 

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его 
семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача 
заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи 
работодателю соответствующих документов. 
 

Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику 

Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной 
платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
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В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 
соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих 
вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-
спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по 
предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в 
правоохранительных органах; 

государственными служащими; 
в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств, оборудования; 
работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, 
связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи). 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 
выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 
 

Статья 146. Оплата труда в особых условиях 
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. 
В повышенном размере оплачивается также труд работников, занятых на работах 

в местностях с особыми климатическими условиями. 
 

Статья 150. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации 
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 
При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 
В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной 

оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им 
разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу. 
 

Статья 152. Оплата сверхурочной работы 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. 
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Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит. 
 

Статья 154. Оплата труда в ночное время 
Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором. 
 

Статья 156. Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком 
Брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изделиями. 
Полный брак по вине работника оплате не подлежит. 
Частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в 

зависимости от степени годности продукции. 
 

Статья 157. Оплата времени простоя 
Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя 

оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 
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О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 
которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой 
функции, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному 
представителю работодателя. 
 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

 (извлечения) 
 

Глава 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
§ 2. Хозяйственные товарищества и общества 

1. Общие положения 
 

Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и 
обществах 

1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие 
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 
(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом 
или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйственное общество 
может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником. 

2. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества 
и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

3. Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, 
общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. 

4. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на 
вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере 
могут быть граждане и юридические лица. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать 
участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если 
иное не установлено законом. 

Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 
товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом. 

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий 
граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых 
акционерных обществ. 

5. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями 
(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами. 

6. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть 
деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, 
имеющие денежную оценку. 

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по 
соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, 
предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке. 

7. Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и 
дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции. 
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Статья 67. Права и обязанности участников хозяйственного товарищества 

или общества 
1. Участники хозяйственного товарищества или общества вправе: 
участвовать в управлении делами товарищества или общества, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса и законом об 
акционерных обществах; 

получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться 
с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном 
учредительными документами порядке; 

принимать участие в распределении прибыли; 
получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 
Участники хозяйственного товарищества или общества могут иметь и другие 

права, предусмотренные настоящим Кодексом, законами о хозяйственных обществах, 
учредительными документами товарищества или общества. 

2. Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны: 
вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые 

предусмотрены учредительными документами; 
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или 

общества. 
Участники хозяйственного товарищества или общества могут нести и другие 

обязанности, предусмотренные его учредительными документами. 
 

2. Полное товарищество 
 

Статья 69. Основные положения о полном товариществе 
1. Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в 

соответствии с заключенным между ними договором занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность 
по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

2. Лицо может быть участником только одного полного товарищества. 
3. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена 

(наименования) всех его участников и слова "полное товарищество", либо имя 
(наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов "и компания" и 
слова "полное товарищество". 
 

Статья 70. Учредительный договор полного товарищества 
1. Полное товарищество создается и действует на основании учредительного 

договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками. 
2. Учредительный договор полного товарищества должен содержать помимо 

сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере и 
составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей 
каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке 
внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение обязанностей по 
внесению вкладов. 
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Статья 71. Управление в полном товариществе 
1. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему 

согласию всех участников. Учредительным договором товарищества могут быть 
предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством голосов 
участников. 

2. Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если 
учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения количества 
голосов его участников. 

3. Каждый участник товарищества независимо от того, уполномочен ли он вести 
дела товарищества, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ 
от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению участников 
товарищества, ничтожны. 
 

Статья 72. Ведение дел полного товарищества 
1. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени 

товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники 
ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам. 

При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения 
каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества. 

Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или 
некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от имени товарищества 
должны иметь доверенность от участника (участников), на которого возложено ведение 
дел товарищества. 

В отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на 
положения учредительного договора, ограничивающие полномочия участников 
товарищества, за исключением случаев, когда товарищество докажет, что третье лицо в 
момент совершения сделки знало или заведомо должно было знать об отсутствии у 
участника товарищества права действовать от имени товарищества. 

2. Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или 
нескольким участникам, могут быть прекращены судом по требованию одного или 
нескольких других участников товарищества при наличии к тому серьезных оснований, 
в частности вследствие грубого нарушения уполномоченным лицом (лицами) своих 
обязанностей или обнаружившейся неспособности его к разумному ведению дел. На 
основании судебного решения в учредительный договор товарищества вносятся 
необходимые изменения. 
 

Статья 73. Обязанности участника полного товарищества 
1. Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности в 

соответствии с условиями учредительного договора. 
2. Участник полного товарищества обязан внести не менее половины своего 

вклада в складочный капитал товарищества к моменту его регистрации. Остальная 
часть должна быть внесена участником в сроки, установленные учредительным 
договором. При невыполнении указанной обязанности участник обязан уплатить 
товариществу десять процентов годовых с невнесенной части вклада и возместить 
причиненные убытки, если иные последствия не установлены учредительным 
договором. 

3. Участник полного товарищества не вправе без согласия остальных участников 
совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, 
однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества. 
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При нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору 
потребовать от такого участника возмещения причиненных товариществу убытков 
либо передачи товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды. 
 

Статья 74. Распределение прибыли и убытков полного товарищества 
1. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его 

участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не 
предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. Не 
допускается соглашение об устранении кого-либо из участников товарищества от 
участия в прибыли или в убытках. 

2. Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых 
активов станет меньше размера его складочного капитала, полученная товариществом 
прибыль не распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость чистых 
активов не превысит размер складочного капитала. 
 

Статья 75. Ответственность участников полного товарищества по его 
обязательствам 

1. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 

2. Участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает 
наравне с другими участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в 
товарищество. 

Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, 
возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение 
двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он 
выбыл из товарищества. 

3. Соглашение участников товарищества об ограничении или устранении 
ответственности, предусмотренной в настоящей статье, ничтожно. 
 

Статья 76. Изменение состава участников полного товарищества 
1. В случаях выхода или смерти кого-либо из участников полного товарищества, 

признания одного из них безвестно отсутствующим, недееспособным, или ограниченно 
дееспособным, либо несостоятельным (банкротом), открытия в отношении одного из 
участников реорганизационных процедур по решению суда, ликвидации участвующего 
в товариществе юридического лица либо обращения кредитором одного из участников 
взыскания на часть имущества, соответствующую его доле в складочном капитале, 
товарищество может продолжить свою деятельность, если это предусмотрено 
учредительным договором товарищества или соглашением остающихся участников. 

2. Участники полного товарищества вправе требовать в судебном порядке 
исключения кого-либо из участников из товарищества по единогласному решению 
остающихся участников и при наличии к тому серьезных оснований, в частности 
вследствие грубого нарушения этим участником своих обязанностей или 
обнаружившейся неспособности его к разумному ведению дел. 
 

Статья 77. Выход участника из полного товарищества 
1. Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе от 

участия в товариществе. 
Отказ от участия в полном товариществе, учрежденном без указания срока, 

должен быть заявлен участником не менее чем за шесть месяцев до фактического 
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выхода из товарищества. Досрочный отказ от участия в полном товариществе, 
учрежденном на определенный срок, допускается лишь по уважительной причине. 

2. Соглашение между участниками товарищества об отказе от права выйти из 
товарищества ничтожно. 
 

Статья 78. Последствия выбытия участника из полного товарищества 
1. Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается стоимость 

части имущества товарищества, соответствующей доле этого участника в складочном 
капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором. По соглашению 
выбывающего участника с остающимися участниками выплата стоимости части 
имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре. 

Причитающаяся выбывающему участнику часть имущества товарищества или ее 
стоимость определяется по балансу, составляемому, за исключением случая, 
предусмотренного в статье 80 настоящего Кодекса, на момент его выбытия. 

2. В случае смерти участника полного товарищества его наследник может 
вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников. 

Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в полном 
товариществе реорганизованного юридического лица, вправе вступить в товарищество 
с согласия других его участников, если иное не предусмотрено учредительным 
договором товарищества. 

Расчеты с наследником (правопреемником), не вступившим в товарищество, 
производятся в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Наследник 
(правопреемник) участника полного товарищества несет ответственность по 
обязательствам товарищества перед третьими лицами, по которым в соответствии с 
пунктом 2 статьи 75 настоящего Кодекса отвечал бы выбывший участник, в пределах 
перешедшего к нему имущества выбывшего участника товарищества. 

3. Если один из участников выбыл из товарищества, доли оставшихся участников 
в складочном капитале товарищества соответственно увеличиваются, если иное не 
предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. 
 

Статья 79. Передача доли участника в складочном капитале полного 
товарищества 

Участник полного товарищества вправе с согласия остальных его участников 
передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому участнику 
товарищества либо третьему лицу. 

При передаче доли (части доли) иному лицу к нему переходят полностью или в 
соответствующей части права, принадлежавшие участнику, передавшему долю (часть 
доли). Лицо, которому передана доля (часть доли), несет ответственность по 
обязательствам товарищества в порядке, установленном абзацем первым пункта 2 
статьи 75 настоящего Кодекса. 

Передача всей доли иному лицу участником товарищества прекращает его 
участие в товариществе и влечет последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 75 
настоящего Кодекса. 
 

Статья 80. Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале 
полного товарищества 

Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале полного 
товарищества по собственным долгам участника допускается лишь при недостатке 
иного его имущества для покрытия долгов. Кредиторы такого участника вправе 
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потребовать от полного товарищества выдела части имущества товарищества, 
соответствующей доле должника в складочном капитале, с целью обращения 
взыскания на это имущество. Подлежащая выделу часть имущества товарищества или 
его стоимость определяется по балансу, составленному на момент предъявления 
кредиторами требования о выделе. 

Обращение взыскания на имущество, соответствующее доле участника в 
складочном капитале полного товарищества, прекращает его участие в товариществе и 
влечет последствия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 75 настоящего 
Кодекса. 
 

Статья 81. Ликвидация полного товарищества 
Полное товарищество ликвидируется по основаниям, указанным в статье 61 

настоящего Кодекса, а также в случае, когда в товариществе остается единственный 
участник. Такой участник вправе в течение шести месяцев с момента, когда он стал 
единственным участником товарищества, преобразовать такое товарищество в 
хозяйственное общество в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Полное товарищество ликвидируется также в случаях, указанных в пункте 1 
статьи 76 настоящего Кодекса, если учредительным договором товарищества или 
соглашением остающихся участников не предусмотрено, что товарищество продолжит 
свою деятельность. 
 

3. Товарищество на вере 
 

Статья 82. Основные положения о товариществе на вере 
1. Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 
товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько 
участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с 
деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают 
участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

2. Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, и их 
ответственность по обязательствам товарищества определяются правилами настоящего 
Кодекса об участниках полного товарищества. 

3. Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере. 
Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в 

товариществе на вере. 
Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником полного 

товарищества. 
4. Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена 

(наименования) всех полных товарищей и слова "товарищество на вере" или 
"коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не менее чем одного полного 
товарища с добавлением слов "и компания" и слова "товарищество на вере" или 
"коммандитное товарищество". 

Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, 
такой вкладчик становится полным товарищем. 

5. К товариществу на вере применяются правила настоящего Кодекса о полном 
товариществе постольку, поскольку это не противоречит правилам настоящего Кодекса 
о товариществе на вере. 
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Статья 83. Учредительный договор товарищества на вере 
1. Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного 

договора. Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами. 
2. Учредительный договор товарищества на вере должен содержать помимо 

сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере и 
составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей 
каждого из полных товарищей в складочном капитале; о размере, составе, сроках и 
порядке внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение обязанностей по 
внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками. 
 

Статья 84. Управление в товариществе на вере и ведение его дел 
1. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными 

товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества его полными 
товарищами устанавливается ими по правилам настоящего Кодекса о полном 
товариществе. 

2. Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на 
вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. Они не вправе оспаривать 
действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества. 
 

Статья 85. Права и обязанности вкладчика товарищества на вере 
1. Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал. 

Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, выдаваемым вкладчику 
товариществом. 

2. Вкладчик товарищества на вере имеет право: 
1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в 

складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором; 
2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 
3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад 

в порядке, предусмотренном учредительным договором; 
4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику 

или третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным перед третьими лицами 
правом покупки доли (ее части) применительно к условиям и порядку, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 93 настоящего Кодекса. Передача всей доли иному 
лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе. 

Учредительным договором товарищества на вере могут предусматриваться и иные 
права вкладчика. 
 

Статья 86. Ликвидация товарищества на вере 
1. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем 

вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать 
товарищество на вере в полное товарищество. 

Товарищество на вере ликвидируется также по основаниям ликвидации полного 
товарищества (статья 81). Однако товарищество на вере сохраняется, если в нем 
остаются по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик. 

2. При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, 
вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение 
вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований 
его кредиторов. 
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Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными 
товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале 
товарищества, если иной порядок не установлен учредительным договором или 
соглашением полных товарищей и вкладчиков. 
 

4. Общество с ограниченной ответственностью 
 

Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной 
ответственностью 

1. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним 
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 
определенных учредительными документами размеров; участники общества с 
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 
вкладов. 

Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части 
вклада каждого из участников. 

2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно 
содержать наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью". 

3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права и 
обязанности его участников определяются настоящим Кодексом и законом об 
обществах с ограниченной ответственностью. 

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме 
обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности их участников 
определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций. 
 

Статья 88. Участники общества с ограниченной ответственностью 
1. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно 

превышать предела, установленного законом об обществах с ограниченной 
ответственностью. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное 
общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, 
если число его участников не уменьшится до установленного законом предела. 

2. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве 
единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 
 

Статья 89. Учредительные документы общества с ограниченной 
ответственностью 

1. Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью 
являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный 
ими устав. Если общество учреждается одним лицом, его учредительным документом 
является устав. 

2. Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью должны 
содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, 
условия о размере уставного капитала общества; о размере долей каждого из 
участников; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об 
ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о 
составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими 
решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или 
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квалифицированным большинством голосов, а также иные сведения, предусмотренные 
законом об обществах с ограниченной ответственностью. 
 

Статья 90. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 
1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из 

стоимости вкладов его участников. 
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не 
может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной 
ответственностью. 

2. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной 
ответственностью от обязанности внесения вклада в уставный капитал общества, в том 
числе путем зачета требований к обществу, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. 

3. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен быть на 
момент регистрации общества оплачен его участниками не менее чем наполовину. 
Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества подлежит оплате его 
участниками в течение первого года деятельности общества. При нарушении этой 
обязанности общество должно либо объявить об уменьшении своего уставного 
капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо 
прекратить свою деятельность путем ликвидации. 

4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется 
меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего 
уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если 
стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом 
минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации. 

5. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае 
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств 
общества и возмещения им убытков. 

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в форме 
обществ с ограниченной ответственностью, определяются также законами, 
регулирующими деятельность кредитных организаций. 

6. Увеличение уставного капитала общества допускается после внесения всеми 
его участниками вкладов в полном объеме. 
 

Статья 91. Управление в обществе с ограниченной ответственностью 
1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее 

собрание его участников. 
В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный орган 

(коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руководство его 
деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный орган 
управления обществом может быть избран также и не из числа его участников. 

2. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими 
решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с настоящим 
Кодексом законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом 
общества. 
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3. К исключительной компетенции общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью относятся: 

1) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала; 
2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и 

распределение его прибылей и убытков; 
4) решение о реорганизации или ликвидации общества; 
5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества. 
Законом об обществах с ограниченной ответственностью к исключительной 

компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 

участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа 
общества. 

4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 
общества с ограниченной ответственностью оно вправе ежегодно привлекать 
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом 
или его участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой 
отчетности общества может быть также проведена по требованию любого из его 
участников. 

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества определяется 
законом и уставом общества. 

5. Опубликование обществом сведений о результатах ведения его дел (публичная 
отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законом об 
обществах с ограниченной ответственностью. 
 

Статья 92. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной 
ответственностью 

1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или 
ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. 

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также порядок его 
реорганизации и ликвидации определяются настоящим Кодексом и другими законами. 

2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в 
акционерное общество или в производственный кооператив. 
 

Статья 93. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью к другому лицу 

1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным 
образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или 
нескольким участникам данного общества. 

2. Отчуждение участником общества своей доли (ее части) третьим лицам 
допускается, если иное не предусмотрено уставом общества. 

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли 
участника (ее части) пропорционально размерам своих долей, если уставом общества 
или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого 
права. В случае, если участники общества не воспользуются своим преимущественным 
правом в течение месяца со дня извещения либо в иной срок, предусмотренный 
уставом общества или соглашением его участников, доля участника может быть 
отчуждена третьему лицу. 
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3. Если в соответствии с уставом общества с ограниченной ответственностью 
отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам невозможно, а другие участники 
общества от ее покупки отказываются, общество обязано выплатить участнику ее 
действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее 
такой стоимости. 

4. Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть 
отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. 

5. В случае приобретения доли участника (ее части) самим обществом с 
ограниченной ответственностью оно обязано реализовать ее другим участникам или 
третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены законом об обществах с 
ограниченной ответственностью и учредительными документами общества, либо 
уменьшить свой уставный капитал в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 90 
настоящего Кодекса. 

6. Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся 
участниками общества, если учредительными документами общества не 
предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных 
участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества 
выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость 
или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью и 
учредительными документами общества. 
 

Статья 94. Выход участника общества с ограниченной ответственностью из 
общества 

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время 
выйти из общества независимо от согласия других его участников. При этом ему 
должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 
уставном капитале общества в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 
законом об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными 
документами общества. 
 

6. Акционерное общество 
 

Статья 96. Основные положения об акционерном обществе 
1. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) 
не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность 
по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости 
принадлежащих им акций. 

2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его 
наименование и указание на то, что общество является акционерным. 

3. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров 
определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных 
обществах. 



 135

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем 
приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются также 
законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий. 

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме 
акционерных обществ, права и обязанности их акционеров определяются также 
законами, регулирующими деятельность кредитных организаций. 
 

Статья 97. Открытые и закрытые акционерные общества 
1. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие 

им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным 
обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на 
выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых 
законом и иными правовыми актами. 

Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего 
сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. 

2. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его 
учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым 
акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на 
выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения 
неограниченному кругу лиц. 

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право 
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. 

Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать числа, 
установленного законом об акционерных обществах, в противном случае оно подлежит 
преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении 
этого срока - ликвидации в судебном порядке, если их число не уменьшится до 
установленного законом предела. 

В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, закрытое 
акционерное общество может быть обязано публиковать для всеобщего сведения 
документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 
 

Статья 98. Образование акционерного общества 
1. Учредители акционерного общества заключают между собой договор, 

определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию 
общества, размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и 
порядок их размещения, а также иные условия, предусмотренные законом об 
акционерных обществах. 

Договор о создании акционерного общества заключается в письменной форме. 
2. Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по 

обязательствам, возникшим до регистрации общества. 
Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его 

созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием 
акционеров. 

3. Учредительным документом акционерного общества является его устав, 
утвержденный учредителями. 

Устав акционерного общества помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 
настоящего Кодекса, должен содержать условия о категориях выпускаемых обществом 
акций, их номинальной стоимости и количестве; о размере уставного капитала 
общества; о правах акционеров; о составе и компетенции органов управления 
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обществом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по 
которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. В 
уставе акционерного общества должны также содержаться иные сведения, 
предусмотренные законом об акционерных обществах. 

4. Порядок совершения иных действий по созданию акционерного общества, в 
том числе компетенция учредительного собрания, определяется законом об 
акционерных обществах. 

5. Особенности создания акционерных обществ при приватизации 
государственных и муниципальных предприятий определяются законами и иными 
правовыми актами о приватизации этих предприятий. 

6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из 
одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения 
об этом должны содержаться в уставе общества, быть зарегистрированы и 
опубликованы для всеобщего сведения. 

Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника 
другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено 
законом. 
 

Статья 99. Уставный капитал акционерного общества 
1. Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной 

стоимости акций общества, приобретенных акционерами. 
Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества 

общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее размера, 
предусмотренного законом об акционерных обществах. 

2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций 
общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований 
к обществу. 

3. Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до полной 
оплаты уставного капитала. При учреждении акционерного общества все его акции 
должны быть распределены среди учредителей. 

4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, общество 
обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего 
уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше 
определенного законом минимального размера уставного капитала (пункт 1 настоящей 
статьи), общество подлежит ликвидации. 

5. Законом или уставом общества могут быть установлены ограничения числа, 
суммарной номинальной стоимости акций или максимального числа голосов, 
принадлежащих одному акционеру. 
 

Статья 100. Увеличение уставного капитала акционерного общества 
1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров 

увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или 
выпуска дополнительных акций. 

2. Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается после его 
полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества для покрытия понесенных 
им убытков не допускается. 

3. В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, уставом 
общества может быть установлено преимущественное право акционеров, владеющих 
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простыми (обыкновенными) или иными голосующими акциями, на покупку 
дополнительно выпускаемых обществом акций. 
 

Статья 101. Уменьшение уставного капитала акционерного общества 
1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров 

уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо 
путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. 

Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех 
его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. При этом 
кредиторы общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения 
соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в форме 
акционерных обществ, определяются также законами, регулирующими деятельность 
кредитных организаций. 

2. Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем покупки и 
погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена в уставе 
общества. 
 

Статья 102. Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов 
акционерного общества 

1. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 
акционерного общества не должна превышать двадцати пяти процентов. 

2. Акционерное общество вправе выпускать облигации только после полной 
оплаты уставного капитала. 

Номинальная стоимость всех выпущенных акционерным обществом облигаций не 
должна превышать размер уставного капитала акционерного общества и (или) 
величину обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами. При 
отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций 
допускается не ранее третьего года существования акционерного общества и при 
условии надлежащего утверждения годовых балансов общества за два завершенных 
финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с 
ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных законами о ценных бумагах. 

3. Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды: 
до полной оплаты всего уставного капитала; 
если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного 

капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты 
дивидендов. 
 

Статья 103. Управление в акционерном обществе 
1. Высшим органом управления акционерным обществом является общее 

собрание его акционеров. 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного 

капитала; 
2) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной 

комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий; 
3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета); 
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4) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и 
убытков общества и распределение его прибылей и убытков; 

5) решение о реорганизации или ликвидации общества. 
Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции общего 

собрания акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов. 
Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего собрания 

акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов 
общества. 

2. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет директоров 
(наблюдательный совет). 

В случае создания совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества 
в соответствии с законом об акционерных обществах должна быть определена его 
исключительная компетенция. Вопросы, отнесенные уставом к исключительной 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не могут быть переданы им 
на решение исполнительных органов общества. 

3. Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, 
дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный директор). Он осуществляет 
текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров 
(наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. 

К компетенции исполнительного органа общества относится решение всех 
вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления 
обществом, определенную законом или уставом общества. 

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа 
общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

4. Компетенция органов управления акционерным обществом, а также порядок 
принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии 
с настоящим Кодексом законом об акционерных обществах и уставом общества. 

5. Акционерное общество, обязанное в соответствии с настоящим Кодексом или 
законом об акционерных обществах публиковать для всеобщего сведения документы, 
указанные в пункте 1 статьи 97 настоящего Кодекса, должно для проверки и 
подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать 
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом 
или его участниками. 

Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и не 
обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна быть 
проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в 
уставном капитале составляет десять или более процентов. 

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности акционерного общества 
определяется законом и уставом общества. 
 

Статья 104. Реорганизация и ликвидация акционерного общества 
1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано 

добровольно по решению общего собрания акционеров. 
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества 

определяются настоящим Кодексом и другими законами. 
2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной 

ответственностью или в производственный кооператив, а также в некоммерческую 
организацию в соответствии с законом. 
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§ 3. Производственные кооперативы 
 

Статья 107. Понятие производственного кооператива 
1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, 
сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое 
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 
Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть 
предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный 
кооператив является коммерческой организацией. 

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива 
субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о 
производственных кооперативах и уставом кооператива. 

3. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и 
слова "производственный кооператив" или "артель". 

4. Правовое положение производственных кооперативов и права и обязанности их 
членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о 
производственных кооперативах. 
 

Статья 108. Образование производственных кооперативов 
1. Учредительным документом производственного кооператива является его 

устав, утверждаемый общим собранием его членов. 
2. Устав кооператива должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 

статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере паевых взносов членов кооператива; 
о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и их 
ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о характере 
и порядке трудового участия его членов в деятельности кооператива и их 
ответственности за нарушение обязательства по личному трудовому участию; о 
порядке распределения прибыли и убытков кооператива; о размере и условиях 
субсидиарной ответственности его членов по долгам кооператива; о составе и 
компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в 
том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или 
квалифицированным большинством голосов. 

3. Число членов кооператива не должно быть менее пяти. 
 

Статья 109. Имущество производственного кооператива 
1. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, 

делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. 
Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть 

принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимые фонды, используемые 
на цели, определяемые уставом. 

Решение об образовании неделимых фондов принимается членами кооператива 
единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива. 

2. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее 
десяти процентов паевого взноса, а остальную часть - в течение года с момента 
регистрации. 

3. Кооператив не вправе выпускать акции. 
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4. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их 
трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом 
кооператива. 

В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после ликвидации 
кооператива и удовлетворения требований его кредиторов. 
 

Статья 110. Управление в производственном кооперативе 
1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его 

членов. 
В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан 

наблюдательный совет, который осуществляет контроль за деятельностью 
исполнительных органов кооператива. 

Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) его 
председатель. Они осуществляют текущее руководство деятельностью кооператива и 
подотчетны наблюдательному совету и общему собранию членов кооператива. 

Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а также 
председателем кооператива могут быть только члены кооператива. Член кооператива 
не может одновременно быть членом наблюдательного совета и членом правления 
либо председателем кооператива. 

2. Компетенция органов управления кооперативом и порядок принятия ими 
решений определяются законом и уставом кооператива. 

3. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива 
относятся: 

1) изменение устава кооператива; 
2) образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его членов, а 

также образование и прекращение полномочий исполнительных органов кооператива, 
если это право по уставу кооператива не передано его наблюдательному совету; 

3) прием и исключение членов кооператива; 
4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива и 

распределение его прибыли и убытков; 
5) решение о реорганизации и ликвидации кооператива. 
Законом о производственных кооперативах и уставом кооператива к 

исключительной компетенции общего собрания может быть также отнесено решение 
иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или 
наблюдательного совета кооператива, не могут быть переданы ими на решение 
исполнительных органов кооператива. 

4. Член кооператива имеет один голос при принятии решений общим собранием. 
 

Статья 111. Прекращение членства в производственном кооперативе и 
переход пая 

1. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В этом 
случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, 
соответствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, предусмотренные 
уставом кооператива. 

Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему члену 
кооператива производится по окончании финансового года и утверждении 
бухгалтерского баланса кооператива, если иное не предусмотрено уставом 
кооператива. 
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2. Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению общего 
собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 
возложенных на него уставом кооператива, а также в других случаях, предусмотренных 
законом и уставом кооператива. 

Член наблюдательного совета или исполнительного органа может быть исключен 
из кооператива по решению общего собрания в связи с его членством в аналогичном 
кооперативе. 

Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение пая и других 
выплат, предусмотренных уставом кооператива, в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи. 

3. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену 
кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива. 

Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива, 
допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае другие члены кооператива 
пользуются преимущественным правом покупки такого пая (его части). 

4. В случае смерти члена производственного кооператива его наследники могут 
быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. 
В противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего 
члена кооператива. 

5. Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по 
собственным долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке иного его 
имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмотренном законом и уставом 
кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не может быть обращено на 
неделимые фонды кооператива. 
 

Статья 112. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов 
1. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован или 

ликвидирован по решению общего собрания его членов. 
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации кооператива 

определяются настоящим Кодексом и другими законами. 
2. Производственный кооператив по единогласному решению его членов может 

преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество. 
 

§ 4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
 

Статья 113. Унитарное предприятие 
1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 
Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 

Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведений, указанных в 
пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о предмете и целях деятельности 
предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках 
его формирования, за исключением казенных предприятий. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и 
муниципальные предприятия. 

2. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия 
находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и 
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принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. 

3. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание 
на собственника его имущества. 

4. Органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается 
собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен. 

5. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам 
собственника его имущества. 

6. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 
предприятий определяется настоящим Кодексом и законом о государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях. 
 

Статья 114. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 
ведения 

1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 
создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления. 

2. Учредительным документом предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, является его устав, утверждаемый уполномоченным на то 
государственным органом или органом местного самоуправления. 

3. Размер уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, не может быть менее суммы, определенной законом о государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях. 

4. Порядок формирования уставного фонда предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, определяется законом о государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях. 

5. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия, 
основанного на праве хозяйственного ведения, окажется меньше размера уставного 
фонда, орган, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести в 
установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов 
становится меньше размера, определенного законом, предприятие может быть 
ликвидировано по решению суда. 

6. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда предприятие 
обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. 

Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного 
исполнения обязательства, должником по которому является это предприятие, и 
возмещения убытков. 

7. Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 56 настоящего Кодекса. Это правило также 
применяется к ответственности предприятия, учредившего дочернее предприятие, по 
обязательствам последнего. 
 

Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 
управления 

1. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного или 
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муниципального имущества может быть создано унитарное предприятие на праве 
оперативного управления (казенное предприятие). 

2. Учредительным документом казенного предприятия является его устав, 
утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом местного 
самоуправления. 

3. Фирменное наименование унитарного предприятия, основанного на праве 
оперативного управления, должно содержать указание на то, что такое предприятие 
является казенным. 

4. Права казенного предприятия на закрепленное за ним имущество определяются 
в соответствии со статьями 296 и 297 настоящего Кодекса и законом о государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях. 

5. Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его 
имущества. 

6. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано в 
соответствии с законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

 
ГРАЖДАНСКИЙ  КОДЕКС  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ 
(Извлечения) 

 
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ  ПРАВО 

Глава 61. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  НАСЛЕДОВАНИИ 
 

Статья 1110. Наследование 
1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то 
есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 
настоящего Кодекса не следует иное. 

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в 
случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. 
 

Статья 1111. Основания наследования 
Наследование осуществляется по завещанию и по закону. 
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. 
 

Статья 1112. Наследство 
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с 

личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход 
которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими 
законами. 

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага. 
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Статья 1113. Открытие наследства 
Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина 

умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. 
 

Статья 1114. Время открытия наследства 
1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении 

гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную 
силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в 
соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина 
признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. 

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного 
правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к 
наследованию призываются наследники каждого из них. 
 

Статья 1115. Место открытия наследства 
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя 

(статья 20). 
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на 

территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия 
наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. 
Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия 
наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества 
или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого 
имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. 
Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. 
 

Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию 
1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день 

открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 
после открытия наследства. 

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем 
юридические лица, существующие на день открытия наследства. 

2. К наследованию по завещанию могут призываться РФ, субъекты РФ, 
муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, 
а к наследованию по закону - РФ в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. 
 

Статья 1117. Недостойные наследники 
1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, 
кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли 
наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались 
способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо 
способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или 
другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном 
порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права 
наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители 
были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах 
ко дню открытия наследства. 
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2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по 
закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона 
обязанностей по содержанию наследодателя. 

3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на 
основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в 
соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, 
неосновательно полученное им из состава наследства. 

4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право 
на обязательную долю в наследстве. 

5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному 
отказу (статья 1137). В случае, когда предметом завещательного отказа было 
выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание 
ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему 
завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя 
работы или оказанной ему услуги. 
 

Глава 62. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 
 

Статья 1118. Общие положения 
1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения 

завещания. 
2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его 

совершения дееспособностью в полном объеме. 
3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через 

представителя не допускается. 
4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. 

Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. 
5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и 

обязанности после открытия наследства. 
 

Статья 1119. Свобода завещания 
1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, 

любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, 
нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а 
также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами 
настоящего Кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. 

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве 
(статья 1149). 

2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об 
изменении или отмене завещания. 
 

Статья 1120. Право завещать любое имущество 
Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом 

имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. 
Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, 

составив одно или несколько завещаний. 
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Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании 
1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц 

(статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. 
2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить 

наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник 
завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с 
завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет 
наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право 
наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. 
 

Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе 
1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их 

долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или 
права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в 
равных долях. 

2. Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 133), предназначенные 
каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. 
Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. 
Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в 
соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. 

В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной 
по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при 
согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора 
между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются 
судом. 
 

Статья 1123. Тайна завещания 
Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель 

завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо 
завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся 
содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. 

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать 
компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты 
гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом. 
 

Статья 1124. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения 
завещания 

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено 
нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 
настоящего Кодекса. 

Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме 
завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. 

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде 
исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса. 

2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при 
составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания 
нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут 
подписывать завещание вместо завещателя: 
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нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; 
лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, 

супруг такого лица, его дети и родители; 
граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 
неграмотные; 
граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в 

полной мере осознавать существо происходящего; 
лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено 

завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. 
3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при 

составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу 
присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении 
указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие 
свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться 
основанием признания завещания недействительным. 

4. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за 
исключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса. 
 

Статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание 
1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем 

или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть 
использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая 
машинка и другие). 

2. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания 
должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если 
завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него 
нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием 
причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. 

3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. 
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или 

неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе 
может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании 
должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание 
собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, 
подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность этого гражданина. 

4. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию 
завещателя может присутствовать свидетель. 

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно 
должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим 
его личность. 

5. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, 
подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну 
завещания (статья 1123). 

6. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю 
содержание статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом на завещании 
соответствующую надпись. 
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7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено 
законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам 
консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено 
вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил 
настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и 
тайне завещания. 
 

Статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным 
завещаниям 

1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, 

других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для 
престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по 
медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других 
стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами 
или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под 
Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих 
судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других 
подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет 
нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их 
семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских 
частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные 
начальниками мест лишения свободы. 

2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно 
быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и 
свидетеля, также подписывающего завещание. 

В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила статей 
1124 и 1125 настоящего Кодекса. 

3. Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, 
как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим 
завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если 
лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание 
направляется непосредственно соответствующему нотариусу. 

4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить 
для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, 
которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить 
завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса. 

 
Статья 1130. Отмена и изменение завещания 
1. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое 

время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. 
Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том 

числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. 
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2. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание 
в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных 
содержащихся в нем завещательных распоряжений. 

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего 
завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет 
это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит 
последующему завещанию. 

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не 
восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью 
или в соответствующей части. 

3. В случае недействительности последующего завещания наследование 
осуществляется в соответствии с прежним завещанием. 

4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его 
отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, 
установленной настоящим Кодексом для совершения завещания. К распоряжению об 
отмене завещания соответственно применяются правила пункта 3 настоящей статьи. 

5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129), 
может быть отменено или изменено только такое же завещание. 

6. Завещательным распоряжением в банке (статья 1128) может быть отменено или 
изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в 
соответствующем банке. 

 
Статья 1131. Недействительность завещания 
1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой 

недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, 
завещание является недействительным в силу признания его таковым судом 
(оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). 

2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права 
или законные интересы которого нарушены этим завещанием. 

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. 
3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие 

незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, 
если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. 

4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные 
содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных 
распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, 
если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии 
распоряжений, являющихся недействительными. 

5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве 
наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании 
другого, действительного, завещания. 
 

Глава 63. НАСЛЕДОВАНИЕ  ПО  ЗАКОНУ 
 

Статья 1141. Общие положения 
1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, 

предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса. 
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников 

предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей 
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отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены 
от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо 
никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. 

2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 
наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). 
 

Статья 1142. Наследники первой очереди 
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители 

наследодателя. 
2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 

 
Статья 1143. Наследники второй очереди 
1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону 

являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и 
бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 

2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя 
(племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. 
 

Статья 1144. Наследники третьей очереди 
1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди 

по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 
наследодателя (дяди и тети наследодателя). 

2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву 
представления. 
 

Статья 1145. Наследники последующих очередей 
1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), 

право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой 
и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. 

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников 
одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. 

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию: 
в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства 

- прадедушки и прабабушки наследодателя; 
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - 

дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и 
родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - 
дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), 
дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети 
его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве 
наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и 
мачеха наследодателя. 
 

Статья 1146. Наследование по праву представления 
1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его 
соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, 
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пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между 
ними поровну. 

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, 
лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119). 

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до 
открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права 
наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса. 
 

Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями 
1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и 

усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по 
происхождению (кровным родственникам). 

2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти 
родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители 
усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону 
после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в 
пункте 3 настоящей статьи. 

3. В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации 
усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или 
другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство 
наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по 
закону после смерти усыновленного и его потомства. 

Наследование в соответствии с настоящим пунктом не исключает наследования в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
 

Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 
1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 

1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не 
входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, 
наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее 
года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, 
проживали они совместно с наследодателем или нет. 

2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг 
наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия 
наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя 
находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других 
наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, 
которая призывается к наследованию. 

3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей 
статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в 
качестве наследников восьмой очереди. 
 

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве 
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 
статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не 
менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по 
закону (обязательная доля). 
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2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся 
незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к 
уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при 
недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на 
обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. 

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на 
такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость 
установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за 
собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым 
наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не 
пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, 
квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве 
основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая 
мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения 
наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной 
доли или отказать в ее присуждении. 
 

Статья 1150. Права супруга при наследовании 
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или 

закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во 
время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля 
умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 
настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в 
соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом. 
 

Статья 1151. Наследование выморочного имущества 
1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, 

либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены 
от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо 
все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего 
считается выморочным. 

2. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в 
собственность РФ. 

3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок 
передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных 
образований определяется законом. 
 

Глава 64. ПРИОБРЕТЕНИЕ   НАСЛЕДСТВА 
 

Статья 1152. Принятие наследства 
1. Для приобретения наследства наследник должен его принять. 
Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не 

требуется. 
2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего 

причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни 
находилось. 
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При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким 
основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в 
результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять 
наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них 
или по всем основаниям. 

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. 
3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает 

принятия наследства остальными наследниками. 
4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия 

наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 
момента государственной регистрации права наследника на наследственное 
имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. 
 

Статья 1153. Способы принятия наследства 
1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства 

нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о 
праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства 
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается 
по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована 
нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия 
(пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в 
соответствии с пунктом 3 статьи 185 настоящего Кодекса. 

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности 
специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия 
наследства законным представителем доверенность не требуется. 

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он 
совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в 
частности если наследник: 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства. 
 

Статья 1154. Срок принятия наследства 
1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства. 
В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 

статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня 
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа 
наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным 
статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение 
шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 

3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие 
непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех 
месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 



 154

 
Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока 
1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия 

наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника 
принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии 
наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, 
что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 
обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока 
отпали. 

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех 
наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по 
защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства 
(пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство 
признаются судом недействительными. 

2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, 
установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в 
письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если 
такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, 
их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, 
указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. Согласие 
наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного 
свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. 

Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление 
нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство 
являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о 
государственной регистрации. 

3. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с 
соблюдением правил настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося 
ему наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107 и 1108 настоящего 
Кодекса, которые в случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, применяются 
постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между 
наследниками не предусмотрено иное. 
 

Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная 
трансмиссия) 

1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, 
умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на 
принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а 
если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию 
(наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке 
наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после 
смерти такого наследника. 

2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может 
быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. 

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для 
принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. 

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники 
умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в 
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соответствии со статьей 1155 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными 
причины пропуска ими этого срока. 

3. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли 
(статья 1149) не переходит к его наследникам. 
 

Статья 1157. Право отказа от наследства 
1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158) 

или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного 
имущества. 

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. 
2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для 

принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял 
наследство. 

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника признать 
его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет 
причины пропуска срока уважительными. 

3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. 
4. Отказ от наследства в случае, когда наследником является 

несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, 
допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 
 

Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части 
наследства 

1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа 
наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных 
наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к 
наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии 
(статья 1156). 

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: 
от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя 

завещано назначенным им наследникам; 
от обязательной доли в наследстве (статья 1149); 
если наследнику подназначен наследник (статья 1121). 
2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не 

допускается. 
Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием. 
3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако 

если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям 
(по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате 
открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, 
причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем 
основаниям. 
 

Статья 1159. Способы отказа от наследства 
1. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства 

нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о 
праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. 
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2. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим 
наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком 
заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым 
пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. 

3. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности 
специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного 
представителя от наследства доверенность не требуется. 
 

Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство 
1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства 

нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое 
нотариальное действие должностным лицом. 

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников 
свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в 
отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. 

В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного 
имущества в порядке наследования к Российской Федерации (статья 1151). 

2. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство 
наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается 
дополнительное свидетельство о праве на наследство. 
 

Статья 1163. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 
1. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по 

истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на 
наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия 
наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за 
выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его 
соответствующую часть, не имеется. 

3. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению 
суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. 
 

Статья 1164. Общая собственность наследников 
При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум 

или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано 
двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них 
конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия 
наследства в общую долевую собственность наследников. 

К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются 
положения главы 16 настоящего Кодекса об общей долевой собственности с учетом 
правил статей 1165 - 1170 настоящего Кодекса. Однако при разделе наследственного 
имущества правила статей 1168 - 1170 настоящего Кодекса применяются в течение 
трех лет со дня открытия наследства. 
 

Статья 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками 
1. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности 

двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. 
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К соглашению о разделе наследства применяются правила настоящего Кодекса о 
форме сделок и форме договоров. 

2. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое 
имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или 
нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им 
свидетельства о праве на наследство. 

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в 
отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на 
основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве 
на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на 
недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе 
наследства, на основании соглашения о разделе наследства. 

3. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в 
заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в 
свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в 
государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в 
результате раздела наследства. 
 

Статья 1166. Охрана интересов ребенка при разделе наследства 
При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства 

может быть осуществлен только после рождения такого наследника. 
 

Статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя 
1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя 

солидарно (статья 323). 
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости 

перешедшего к нему наследственного имущества. 
2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии 

(статья 1156), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по 
долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим 
имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие 
наследства. 

3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим 
наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для 
соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут 
быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В 
последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства 
наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к 
Российской Федерации. 

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой 
давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, 
приостановлению и восстановлению. 
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СЕМЕЙНЫЙ  КОДЕКС  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ 

(извлечения) 
 

Раздел II.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 
 

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 со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского 
состояния. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния 
по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение 
брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на 
месяц. 

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 РФ. 
 

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 
Не допускается заключение брака между: 
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 

браке; 
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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); 

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 
учреждениями государственной 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 медицинскую 
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. 
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 ст. 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; 
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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. 
 

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 (отказывается подать 
заявление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и 
другое). 
 

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. 
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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; 

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. 
 

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. 
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Глава 5.  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ   БРАКА 
 

Статья 27. Признание брака недействительным 
1. Брак признается недействительным при нарушении условий, установленных 

статьями 12 - 14 и пунктом 3 статьи 15 настоящего Кодекса, а также в случае 
заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали 
брак без намерения создать семью. 

2. Признание брака недействительным производится судом. 
3. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения 

суда о признании брака недействительным направить выписку из этого решения суда в 
орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 
заключения брака. 

4. Брак признается недействительным со дня его заключения (статья 10 
настоящего Кодекса). 
 

Статья 28. Лица, имеющие право требовать признания брака 
недействительным 

1. Требовать признания брака недействительным вправе: 
несовершеннолетний супруг, его родители (лица, их заменяющие), орган опеки и 

попечительства или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного 
возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом 
брачного возраста (статья 13 настоящего Кодекса). После достижения 
несовершеннолетним супругом возраста восемнадцати лет требовать признания брака 
недействительным вправе только этот супруг; 

супруг, права которого нарушены заключением брака, а также прокурор, если 
брак заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его 
заключение: в результате принуждения, обмана, заблуждения или невозможности в 
силу своего состояния в момент государственной регистрации заключения брака 
понимать значение своих действий и руководить ими; 

супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака, 
опекун супруга, признанного недееспособным, супруг по предыдущему 
нерасторгнутому браку, другие лица, права которых нарушены заключением брака, 
произведенного с нарушением требований статьи 14 настоящего Кодекса, а также орган 
опеки и попечительства и прокурор; 

прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в случае заключения 
фиктивного брака; 

супруг, права которого нарушены, при наличии обстоятельств, указанных в 
пункте 3 статьи 15 настоящего Кодекса. 

2. При рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключенного с 
лицом, не достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом 
недееспособным, к участию в деле привлекается орган опеки и попечительства. 
 

Статья 30. Последствия признания брака недействительным 
1. Брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей 

супругов, предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением случаев, 
установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи. 

2. К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан 
недействительным, применяются положения ГК РФ о долевой собственности. Брачный 
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договор, заключенный супругами (статьи 40 - 42 настоящего Кодекса), признается 
недействительным. 

3. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в 
таком браке или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (пункт 2 
статьи 48 настоящего Кодекса). 

4. При вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе 
признать за супругом, права которого нарушены заключением такого брака 
(добросовестным супругом), право на получение от другого супруга содержания в 
соответствии со статьями 90 и 91 настоящего Кодекса, а в отношении раздела 
имущества, приобретенного совместно до момента признания брака недействительным, 
вправе применить положения, установленные статьями 34, 38 и 39 настоящего Кодекса, 
а также признать действительным брачный договор полностью или частично. 

Добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему 
материального и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским 
законодательством. 

5. Добросовестный супруг вправе при признании брака недействительным 
сохранить фамилию, избранную им при государственной регистрации заключения 
брака. 

 
Раздел IV. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  ДЕТЕЙ 

 
Глава 10. УСТАНОВЛЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ДЕТЕЙ 

 
Статья 47. Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей 
Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, 

удостоверенном в установленном законом порядке. 
 

Статья 48. Установление происхождения ребенка 
1. Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании 

документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, 
а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения на основании медицинских 
документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств.  

2. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в 
течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с 
момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший 
супруг) матери, если не доказано иное (статья 52 настоящего Кодекса). Отцовство 
супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.  

3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается 
путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления 
отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 
невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее 
родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и 
попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача 
совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения 
ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие 
между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган записи актов гражданского 
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состояния во время беременности матери. Запись о родителях ребенка производится 
после рождения ребенка. 

4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано 
недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства. 

 
Статья 49. Установление отцовства в судебном порядке 
В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при 

отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка (пункт 4 
статьи 48 настоящего Кодекса) происхождение ребенка от конкретного лица 
(отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, 
опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого 
находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им 
совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с 
достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. 

 
Статья 50. Установление судом факта признания отцовства 
В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в 

браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в 
судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным 
законодательством. 
 

Статья 51. Запись родителей ребенка в книге записей рождений 
1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями 

ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из них. 
2. Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка 

производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка - по совместному 
заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка (пункт 4 статьи 48 
настоящего Кодекса), или отец записывается согласно решению суда. 

3. В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии 
совместного заявления родителей или при отсутствии решения суда об установлении 
отцовства фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по фамилии 
матери, имя и отчество отца ребенка - по ее указанию. 

4. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на 
применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в 
случае рождения у них ребенка в результате применения этих методов записываются 
его родителями в книге записей рождений. 

Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной 
форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут 
быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка 
(суррогатной матери). 
 

Статья 52. Оспаривание отцовства (материнства) 
1. Запись родителей в книге записей рождений, произведенная в соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 51 настоящего Кодекса, может быть оспорена только в судебном 
порядке по требованию лица, записанного в качестве отца или матери ребенка, либо 
лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по 
достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, 
признанного судом недееспособным. 
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2. Требование лица, записанного отцом ребенка на основании п. 2 ст. 51 
настоящего Кодекса, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если в 
момент записи этому лицу было известно, что оно фактически не является отцом 
ребенка. 

3. Супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в письменной 
форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 
эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства. 

Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также 
суррогатная мать (часть вторая пункта 4 статьи 51 настоящего Кодекса) не вправе при 
оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге 
записей рождений ссылаться на эти обстоятельства. 
 

Статья 53. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в 
браке между собой 

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьями 48 - 50 
настоящего Кодекса, дети имеют такие же права и обязанности по отношению к 
родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в 
браке между собой. 

 
Глава 11. ПРАВА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ДЕТЕЙ 

 
Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 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 имеет права на воспитание своими родителями, 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... 

 
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… 
 

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, 154), 
органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия 
ребенка, достигшего возраста десяти лет.1 
 

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 РФ или не основано на 
национальном обычае. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях 
родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению 
родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. 

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 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. 

                                                 
1 Это случаи:  
изменение имени и (или) фамилии ребенка (п. 4. ст. 59),  
восстановление родителя в родительских правах (п. 4 ст. 72),  
для усыновления ребенка (п. 1 ст. 132),   
при изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка (п. 4 ст. 134, за исключением случаев, когда 
ребенок совместно проживал с усыновителями до подачи заявления об усыновлении),  
для совершения записи о месте и времени рождения в отношении усыновленного ребенка (п. 2 ст. 136, за 
исключением случаев, когда ребенок совместно проживал с усыновителями до подачи заявления об усыновлении),  
при изменение имени, отчества или фамилии ребенка после отмены решения об усыновлении (удочерении) (п. 4 ст. 
143),   
при передаче ребенка (детей) в приемную семью (п. 3.  ст. 154). 
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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 ГК РФ. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка 
на них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в 
отношении распоряжения имуществом подопечного (статья 37 ГК РФ). 

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.2 

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 16 лет. До достижения 
несовершеннолетними родителями возраста 16 лет ребенку может быть назначен 
опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с 
несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие 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 
                                                 
2 По вопросу, касающемуся защиты жилищных прав несовершеннолетних, см. Жилищный кодекс РФ, Закон РФ от 
04.07.1991 N 1541-1, Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ. 
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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 воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования 
и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 
учреждения и формы получения образования детьми.  
 

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 
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развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 
положение родителей и другое). 
 

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). 

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. 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 воспитательных учреждений, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений. 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... 
 

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: 
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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 иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений; 

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 

либо против жизни или здоровья супруга. 
 

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. 
 

 
КОДЕКС  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ   

ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.10.2007) 

(извлечения) 
 

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. 
 

Статья 2.2. Формы вины 
1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, 

если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия 
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(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. 
 

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 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, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несут административную ответственность как 
должностные лица, если законом не установлено иное. 
 

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 
органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
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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, главой 8, статьей 11.16 (в части нарушения правил 
пожарной безопасности вне места военной службы (службы) или прохождения 
военных сборов), главами 12, 15 и 16, статьей 17.7, статьями 18.1 - 18.4, 19.5.7, 19.7.2 и 
статьей 20.4 (в части нарушения требований пожарной безопасности вне места военной 
службы (службы) или прохождения военных сборов) 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, частью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса, подлежат 
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 дорожного движения в случае их фиксации 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 проверки будут подтверждены 
содержащиеся в его сообщении или заявлении 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 2.7. 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. 
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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. 
 

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 
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административного правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, 
применяются с учетом положений частей 3 - 6 настоящей статьи. 
 

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) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
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. 
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 - 9 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, административный арест, дисквалификация и 
административное приостановление деятельности могут устанавливаться и 
применяться только в качестве основных административных наказаний. 

2. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения, а также административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства может устанавливаться 
и применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного 
наказания. 

3. За одно административное правонарушение может быть назначено основное 
либо основное и дополнительное административное наказание из наказаний, указанных 
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в санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса или закона 
субъекта Российской Федерации об административной ответственности. 
 

Статья 3.4. Предупреждение 
Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение 
выносится в письменной форме. 
 

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; 
для должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - одного 
миллиона 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 
или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с 
невыполнением установленного требования о резервировании, либо сумме валютной 
выручки, не проданной в установленном порядке, либо сумме денежных средств, не 
зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо сумме 
денежных средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, 
либо сумме неуплаченного административного штрафа; 

3) сумме выручки правонарушителя от реализации 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 товара (работы, услуги) 
в предшествующем календарном году. 

2. Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей. 
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 или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, 
списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о 
резервировании, либо суммы валютной выручки, не проданной в установленном 
порядке, либо суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на 
счета в уполномоченных банках, либо суммы денежных средств, не возвращенных в 
установленный срок в Российскую Федерацию, не может превышать трехкратный 
размер стоимости предмета административного правонарушения либо 
соответствующей суммы или стоимости. 

4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки 
правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), 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 
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правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное 
правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации 
товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году. 

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 образовательных учреждений профессионального образования до заключения 
с ними контракта о прохождении военной службы. 

 
Статья 3.6. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 
1. Возмездным изъятием орудия совершения или предмета административного 

правонарушения является их принудительное изъятие и последующая реализация с 
передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на 
реализацию изъятого предмета. Возмездное изъятие назначается судьей. 

2. Возмездное изъятие 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. 
 

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. 
 

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 
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 
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инвалидностью, за исключением предусмотренных частями 1 и 3 статьи 12.8, статьей 
12.26, частью 2 статьи 12.27 случаев управления транспортным средством в состоянии 
опьянения, уклонения от прохождения в установленном порядке медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, а также оставления указанным лицом в 
нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся. 

4. Лишение специального права в виде права охоты не может применяться к 
лицам, для которых охота является основным законным источником средств к 
существованию. 
 

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 
требований режима чрезвычайного положения или правового режима 
контртеррористической операции 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 органов внутренних дел, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ 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, 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. 
 

Статья 3.11. Дисквалификация 
1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, 
входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 
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предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также 
осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 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, осуществляющим 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
органе юридического лица, к членам совета директоров, а также к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, в том числе к арбитражным управляющим. 

 
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 веществ и их прекурсоров, в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, 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, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых 
комплексах), в области порядка управления, в области общественного порядка и 
общественной безопасности, а также в области градостроительной деятельности. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей только в 
случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее 
строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели 
административного наказания. 

2. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до 
девяноста суток. 

3. Судья на основании ходатайства лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или 
юридического лица досрочно прекращает 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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Глава 14.  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ   ПРАВОНАРУШЕНИЯ  В  ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 
1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной 
регистрации в качестве юридического лица - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч 
рублей. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 
(обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья 
или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без 
таковой. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством 
Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 
 

Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению 
услуг ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил 

1. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг, не 
соответствующих требованиям стандартов, техническим условиям или образцам по 
качеству, комплектности или упаковке, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг с 
нарушением санитарных правил или без сертификата соответствия (декларации о 
соответствии), удостоверяющего (удостоверяющей) безопасность таких товаров, работ 
либо услуг для жизни и здоровья людей, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров или без таковой; на 
должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией товаров или без таковой либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 
конфискацией товаров или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией товаров или без таковой либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 
конфискацией товаров или без таковой. 

 
Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при 

отсутствии установленной информации либо без применения контрольно-
кассовых машин 

Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг в организациях торговли 
либо в иных организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих 
работы либо оказывающих услуги, а равно гражданами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, при отсутствии установленной 
информации об изготовителе или о продавце либо без применения в установленных 
законом случаях контрольно-кассовых машин - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
 

Статья 14.7. Обман потребителей 
Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно 

потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман 
потребителей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 
настоящего Кодекса, в организациях, осуществляющих реализацию товаров, 
выполняющих работы либо оказывающих услуги населению, а равно гражданами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере торговли 
(услуг), а также гражданами, работающими у индивидуальных предпринимателей, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей 
1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной 

информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об 
исполнителе и о режиме их работы - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. 

2. Включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права 
потребителя, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 
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3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом, 
- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. 
 

Статья 14.9. Ограничение свободы торговли 
Действия должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или должностных лиц органов местного самоуправления, 
направленные на незаконное ограничение свободы торговли, то есть недопущение на 
местные рынки товаров из других регионов Российской Федерации либо запрещение 
вывоза местных товаров в другие регионы Российской Федерации, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
 

Статья 14.12. Фиктивное или преднамеренное банкротство 
1. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности 
данного юридического лица или индивидуальным предпринимателем о своей 
несостоятельности, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до 
трех лет. 

2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или 
учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным 
предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемых деяний, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет. 
 

Статья 14.15. Нарушение правил продажи отдельных видов товаров 
Нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
 

Статья 14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле 
2. Несоблюдение установленного порядка ведения учета внешнеэкономических 

сделок с товарами, информацией, работами, услугами либо результатами 
интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля, а равно нарушение 
установленных сроков хранения соответствующих учетных документов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 
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Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

1. Несвоевременное или неточное внесение записей о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц или об индивидуальном предпринимателе в 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов, 
осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Незаконный отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление 
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц или едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и (или) 
документов либо иных предусмотренных законодательством о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов 
лицам, заинтересованным в получении таких сведений и (или) документов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов, 
осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

3. Непредставление, или несвоевременное представление, или представление 
недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном 
предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое 
представление предусмотрено законом, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере пяти тысяч рублей. 

4. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих 
заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. 
 

Статья 14.31. Злоупотребление доминирующим положением на товарном 
рынке 

Совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке 
хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим 
положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от одной сотой до 
пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара 
(работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не более одной 
пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации 
всех товаров (работ, услуг). 

Примечание. Для целей применения настоящей главы под выручкой от 
реализации товаров (работ, услуг) понимается выручка от реализации товаров (работ, 
услуг), определяемая в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
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Статья 14.32. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения или 
осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий 

Заключение хозяйствующим субъектом ограничивающего конкуренцию и 
недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации соглашения или осуществление хозяйствующим субъектом 
ограничивающих конкуренцию и недопустимых в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации согласованных действий - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
семнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы 
выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого 
совершено правонарушение. 

Примечание. Лицо, добровольно заявившее в федеральный антимонопольный 
орган, его территориальный орган о заключении им ограничивающего конкуренцию и 
недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации соглашения или об осуществлении ограничивающих конкуренцию и 
недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации согласованных действий, отказавшееся от участия или дальнейшего участия 
в таком соглашении либо от осуществления или дальнейшего осуществления таких 
согласованных действий и предоставившее имеющиеся у него сведения (информацию) 
в целях установления факта такого соглашения или таких согласованных действий, 
освобождается от административной ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное настоящей статьей. 

 
Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция 
1. Недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 
настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

2. Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с 
незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств 
индивидуализации продукции, работ, услуг, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от 
реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но 
не менее ста тысяч рублей. 

 
Глава 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ   ПРАВОНАРУШЕНИЯ  В  ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВ,  НАЛОГОВ  И  СБОРОВ,  РЫНКА  ЦЕННЫХ  БУМАГ 
 

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 
ведения кассовых операций 

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 
операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими 
организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном 
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оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения 
свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх 
установленных лимитов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 
 

Статья 15.2. Невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением 
правил ведения кассовых операций 

Невыполнение должностным лицом учреждения банка обязанностей по контролю 
за выполнением организациями или их объединениями правил ведения кассовых 
операций - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей. 
 

Статья 15.4. Нарушение срока представления сведений об открытии и о 
закрытии счета в банке или иной кредитной организации 

Нарушение установленного срока представления в налоговый орган или орган 
государственного внебюджетного фонда информации об открытии или о закрытии 
счета в банке или иной кредитной организации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. 
 

Статья 15.5. Нарушение сроков представления налоговой декларации 
Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков 

представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

трехсот до пятисот рублей. 
 

Статья 15.7. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику 
1. Открытие банком или иной кредитной организацией счета организации или 

индивидуальному предпринимателю без предъявления ими свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Открытие банком или иной кредитной организацией счета организации или 
индивидуальному предпринимателю при наличии у банка или иной кредитной 
организации решения налогового органа либо таможенного органа о приостановлении 
операций по счетам этого лица - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей. 
 

Статья 15.8. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога 
или сбора (взноса) 

Нарушение банком или иной кредитной организацией установленного срока 
исполнения поручения налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового агента 
о перечислении налога или сбора (взноса), а равно инкассового поручения 
(распоряжения) налогового органа, таможенного органа или органа государственного 
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внебюджетного фонда о перечислении налога или сбора (взноса), соответствующих 
пеней и (или) штрафов в бюджет (государственный внебюджетный фонд) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
 

Статья 15.9. Неисполнение банком решения о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента 

Осуществление банком или иной кредитной организацией расходных операций, 
не связанных с исполнением обязанностей по уплате налога или сбора либо иного 
платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации преимущество в очередности исполнения перед платежами в бюджет 
(внебюджетный фонд), по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, налогового 
агента, сборщика налогов и (или) сборов или иных лиц при наличии у банка или иной 
кредитной организации решения налогового органа, таможенного органа или органа 
государственного внебюджетного фонда о приостановлении операций по таким счетам 
- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей. 
 

Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 
представления бухгалтерской отчетности 

Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Примечание. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и 
представления бухгалтерской отчетности понимается: 

искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 процентов; 
искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем 

на 10 процентов. 
 

Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов 

1. Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, 
не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным 
утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных 
ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся 
основанием для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

2. Использование средств государственных внебюджетных фондов получателем 
средств государственных внебюджетных фондов на цели, не соответствующие 
условиям, определенным законодательством, регулирующим их деятельность, и 
бюджетам указанных фондов, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 
 

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской 
Федерации и актов органов валютного регулирования 

1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление 
валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской 
Федерации, или осуществление валютных операций с невыполнением установленных 
требований об использовании специального счета и требований о резервировании, а 
равно списание и (или) зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных 
бумаг со специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного 
требования о резервировании, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и 
юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной 
валютной операции, суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних 
ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного 
требования о резервировании. 

2. Нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на 
свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за 
переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и 
юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных 
средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. 

5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в 
Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные 
на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной 
территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные 
услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и 
юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных 
средств, не возвращенных в Российскую Федерацию. 

6. Несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и 
отчетности по валютным операциям, нарушение установленного порядка 
использования специального счета и (или) резервирования, нарушение установленных 
единых правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков 
хранения учетных и отчетных документов или паспортов сделок - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 
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7. Нарушение установленного порядка ввоза и пересылки в Российскую 
Федерацию и вывоза и пересылки из Российской Федерации валюты Российской 
Федерации и внутренних ценных бумаг в документарной форме, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 16.3 и 16.4 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Примечания. 1. Административная ответственность, установленная в отношении 

должностных лиц частями 1, 3, 4 и 5 настоящей статьи, применяется только к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица. 

2. Стоимость внутренних и внешних ценных бумаг определяется на день 
совершения административного правонарушения по правилам, установленным 
валютным законодательством Российской Федерации для расчета суммы 
резервирования по валютной операции. 

3. Пересчет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внешних 
ценных бумаг в валюту Российской Федерации производится по действующему на день 
совершения или обнаружения административного правонарушения курсу 
Центрального банка Российской Федерации. 
 

Статья 15.26. Нарушение законодательства о банках и банковской 
деятельности 

1. Осуществление кредитной организацией производственной, торговой или 
страховой деятельности - 

влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение кредитной организацией установленных Банком России нормативов 
и иных обязательных требований - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, если они создают 
реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), - 

влекут наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 
 

Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма 

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами 
или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части 
фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих 
обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 
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УГОЛОВНЫЙ  КОДЕКС  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.07.2007) 

(извлечения) 
 

Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 

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 двух 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, превышает 
два года лишения свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не 
превышает десяти 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. 
 

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. 

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. 
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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. 
 

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), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), 
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вандализм (статья 214), 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). 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

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 или других одурманивающих веществ, 
подлежит уголовной ответственности. 
 

Глава 7. СОУЧАСТИЕ  В  ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 

Статья 32. Понятие соучастия в преступлении 
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления. 
 

Статья 33. Виды соучастников преступления 
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, 

подстрекатель и пособник. 
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2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление 
либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 
(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством 
использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или 
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 
преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления 
советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 
преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 
преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести 
или сбыть такие предметы. 
 
Глава 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  ИСКЛЮЧАЮЩИЕ  ПРЕСТУПНОСТЬ  ДЕЯНИЯ 
 

Статья 37. Необходимая оборона 
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не 
соответствующих характеру и опасности посягательства. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не 
могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. 

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц 
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 
положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного 
посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. 
 

Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление 

1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему 
преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения 
возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать 
такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения 
необходимых для этого мер. 

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной 
опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам 
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задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 
вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную 
ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 
 

Статья 39. Крайняя необходимость 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, 
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 
быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости. 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, 
явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был 
причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое 
превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда. 
 

Статья 40. Физическое или психическое принуждение 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого 
принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). 

2. Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в результате психического принуждения, а также в 
результате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило 
возможность руководить своими действиями, решается с учетом положений статьи 39 
настоящего Кодекса. 
 

Статья 41. Обоснованный риск 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. 
2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута 

не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, 
предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам. 

3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой 
для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного 
бедствия. 
 

Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или 
распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, 
отдавшее незаконные приказ или распоряжение. 

2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо 
незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих 
основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает 
уголовную ответственность. 
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Раздел III. НАКАЗАНИЕ 
 

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. 

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; 
з) ограничение свободы; 
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, ограничение свободы, 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 и лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью 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 двух тысяч пятисот до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух недель до пяти лет. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может 
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назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

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 трех 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, он заменяется в пределах санкции, предусмотренной 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 
 

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. 

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, 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 
ограничению свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, 
лишению свободы оно распространяется на все время отбывания указанных основных 
видов наказаний, но при этом его срок исчисляется с момента их отбытия. 
 

Статья 48. Лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград 

При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом 
личности виновного суд может лишить его специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград. 
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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 двухсот 
сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день. 

3. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ 
они заменяются ограничением свободы, арестом или лишением свободы. При этом 
время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при 
определении срока ограничения свободы, ареста или лишения свободы из расчета один 
день ограничения свободы, ареста или 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, не имеющему основного 

места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления 
по согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ, но 
в районе места жительства осужденного. 

2. Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет. 
3. Из заработка 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 от отбывания наказания лицом, осужденным к 
исправительным работам, суд может заменить неотбытое наказание ограничением 
свободы, арестом или лишением свободы из расчета один день ограничения свободы за 
один день исправительных работ, один день ареста за два дня исправительных 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 контракту, вместо исправительных 
работ, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего 
Кодекса. 
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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 53. Ограничение свободы 
1. Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к 

моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном 
учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. 

2. Ограничение свободы назначается: 
а) лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим 

судимости, - на срок от одного года до трех лет; 
б) лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, - на 

срок от одного года до пяти лет. 
3. В случае замены обязательных работ или исправительных работ ограничением 

свободы оно может быть назначено на срок менее одного года. 
4. В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к 

ограничению свободы, оно заменяется лишением свободы на срок ограничения 
свободы, назначенного приговором суда. При этом время отбытия ограничения 
свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день лишения 
свободы за один день ограничения свободы. 

5. Ограничение свободы не назначается лицам, признанным инвалидами первой 
или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 
четырнадцати лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, 
достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву. 

 
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 шестнадцатилетнего 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. 
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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. 
 

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. 

2. Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет. 
4. В случае частичного или полного сложения 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. 

 
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 общественной безопасности.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, 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. 
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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. 

3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 
лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет. 
 

Раздел IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И  ОТ  НАКАЗАНИЯ 

 
Глава 11. ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием 
1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения 
преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию 
преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, 
причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния 
перестало быть общественно опасным. 

2. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной 
ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части настоящего Кодекса. 
 

Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 
потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

 
Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности 
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

преступления истекли следующие сроки: 
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 
в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 
2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента 

вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового 
преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 
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3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее 
преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков 
давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с 
повинной. 

4. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, 
наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. 
Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и 
пожизненное лишение свободы не применяются. 

5. К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности 
человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 357 и 358 настоящего Кодекса, 
сроки давности не применяются. 
 

Глава 12. ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  НАКАЗАНИЯ 
 
Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
1. Лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части или лишение 

свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, 
что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 
наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от 
отбывания дополнительного вида наказания. 

2. Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на 
осужденного обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 73 настоящего 
Кодекса, которые должны им исполняться в течение оставшейся не отбытой части 
наказания. 

3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после 
фактического отбытия осужденным: 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление 
небольшой или средней тяжести; 

б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; 
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое 

преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-
досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по 
основаниям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи. 

4. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее 
шести месяцев. 

5. Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено 
условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем 
отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения 
свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного 
лишения свободы применяется только при отсутствии у осужденного злостных 
нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих 
трех лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы 
новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не 
подлежит. 

6. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, 
осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным 
органом, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и 
учреждений. 
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7. Если в течение оставшейся не отбытой части наказания: 
а) осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на него 

было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от исполнения 
обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного 
освобождения, суд по представлению органов, указанных в части шестой настоящей 
статьи, может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении 
оставшейся не отбытой части наказания; 

б) осужденный совершил преступление по неосторожности, вопрос об отмене 
либо о сохранении условно-досрочного освобождения решается судом; 

в) осужденный совершил умышленное преступление, суд назначает ему наказание 
по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса. По этим же правилам 
назначается наказание в случае совершения преступления по неосторожности, если суд 
отменяет условно-досрочное освобождение. 
 

Статья 80. Замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания 

1. Лицу, отбывающему ограничение свободы, содержание в дисциплинарной 
воинской части или лишение свободы, суд с учетом его поведения в период отбывания 
наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким 
видом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от 
отбывания дополнительного вида наказания. 

2. Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом 
наказания после фактического отбытия осужденным к лишению свободы за 
совершение: 

преступления небольшой или средней тяжести - не менее одной трети срока 
наказания; 

тяжкого преступления - не менее половины срока наказания; 
особо тяжкого преступления - не менее двух третей срока наказания. 
3. При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более мягкий 

вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в статье 44 настоящего 
Кодекса, в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом для каждого вида 
наказания. 
 

Статья 80.1. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 

освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения 
обстановки это лицо или совершенное им преступление перестали быть общественно 
опасными. 
 

Статья 81. Освобождение от наказания в связи с болезнью 
1. Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 
освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от 
дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд может назначить принудительные меры 
медицинского характера.  

2. Лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания 
наказания. 
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3. Военнослужащие, отбывающие арест либо содержание в дисциплинарной 
воинской части, освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в случае 
заболевания, делающего их негодными к военной службе. Неотбытая часть наказания 
может быть заменена им более мягким видом наказания. 

4. Лица, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, в случае их 
выздоровления могут подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не 
истекли сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 настоящего Кодекса. 
 

Статья 82. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей 

1. Осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 
до четырнадцати лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет 
за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить 
реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

2. В случае, если осужденная, указанная в части первой настоящей статьи, 
отказалась от ребенка или продолжает уклоняться от воспитания ребенка после 
предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 
осужденной, в отношении которой отбывание наказания отсрочено, суд может по 
представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить 
осужденную для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с 
приговором суда. 

3. По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает 
осужденную от отбывания наказания или оставшейся части наказания либо заменяет 
оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания. 

4. Если в период отсрочки отбывания наказания осужденная совершает новое 
преступление, суд назначает ей наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 
настоящего Кодекса. 
 

Статья 83. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
сроков давности обвинительного приговора суда 

1. Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания 
наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в 
следующие сроки со дня вступления его в законную силу: 

а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 
б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 
в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 
г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 
2. Течение сроков давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от 

отбывания наказания. В этом случае течение сроков давности возобновляется с 
момента задержания осужденного или явки его с повинной. Сроки давности, истекшие 
к моменту уклонения осужденного от отбывания наказания, подлежат зачету. 

3. Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни 
или пожизненному лишению свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным 
применить сроки давности, эти виды наказаний заменяются лишением свободы на 
определенный срок. 

4. К лицам, осужденным за совершение преступлений против мира и безопасности 
человечества, предусмотренных статьями 353, 356, 357 и 358 настоящего Кодекса, 
сроки давности не применяются. 
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Глава 15.1. КОНФИСКАЦИЯ   ИМУЩЕСТВА 
 
Статья 104.1. Конфискация имущества 
1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное обращение по 

решению суда в собственность государства следующего имущества: 
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения 

преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частью второй статьи 111, 
частью второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, 146, 147, 164, частями третьей и 
четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 188, 189, частями третьей и четвертой статьи 
204, статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 
234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 282.2, 285, 290, 355, частью 
третьей статьи 359 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за 
исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 
владельцу; 

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в 
результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или 
полностью превращены или преобразованы; 

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для 
финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации); 

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, 
принадлежащих обвиняемому. 

2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) 
доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным 
путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует 
стоимости приобщенных имущества и доходов от него. 

3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, переданное 
осужденным другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, 
принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате 
преступных действий. 

 
Статья 104.2. Конфискация денежной суммы взамен имущества 
Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в 

статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации 
данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной 
причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует 
стоимости данного предмета. 

 
Статья 104.3. Возмещение причиненного ущерба 
1. При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 

104.1 и 104.2 настоящего Кодекса в первую очередь должен быть решен вопрос о 
возмещении ущерба, причиненного законному владельцу. 

2. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, кроме указанного в частях первой и второй статьи 104.1 
настоящего Кодекса, из его стоимости возмещается ущерб, причиненный законному 
владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства. 
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Глава 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ   В   СФЕРЕ   ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности 
1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, 
неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление 
определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и 
законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение 
самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния 
совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 
восьмидесяти часов. 

2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу 
судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, - 

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением статей 174, 174.1, 178, 
185, 185.1, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным ущербом, доходом 
либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо 
задолженность в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
- один миллион рублей. 
 

Статья 171. Незаконное предпринимательство 
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с 

нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо 
осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с 
нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев. 
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2. То же деяние: 
а) совершенное организованной группой; 
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 
 

Статья 173. Лжепредпринимательство 
Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без 

намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, 
имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной 
имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев 
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев либо без такового. 

 
Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции 
1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем установления 

или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, 
ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической 
деятельности, установления или поддержания единых цен, если эти деяния повлекли 
причинение крупного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения либо группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, а равно с 
уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения 
или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства, либо организованной 
группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 
которого превышает один миллион рублей. 
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Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем 

непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие 
документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати 
месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и 
(или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 
ста тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов 
превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо 
превышающая триста тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая 
за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при 
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов 
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион 
пятьсот тысяч рублей. 

 
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем 

непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие 
документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 
настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период 
в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии, что 
доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих 
уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч 
рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех 
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финансовых лет подряд более двух миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что 
доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих 
уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая семь миллионов пятьсот 
тысяч рублей. 

 
Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента 
1. Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по 

исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 
бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет 
либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

 
Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и (или) сборов 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание 
недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником или руководителем 
организации либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой 
организации, или индивидуальным предпринимателем в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати 
месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

 
ЗАКОН РФ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ»  

от 21 июля 1993 года N 5485-1 
(извлечения) 

 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением 

сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и 
защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
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государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его 
военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 
которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации; 

носители сведений, составляющих государственную тайну, - материальные 
объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие 
государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, 
технических решений и процессов; 

система защиты государственной тайны - совокупность органов защиты 
государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, и их носителей, а также мероприятий, 
проводимых в этих целях; 

допуск к государственной тайне - процедура оформления права граждан на доступ 
к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и 
организаций - на проведение работ с использованием таких сведений; 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, - санкционированное 
полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, 
составляющими государственную тайну; 

гриф секретности - реквизиты, свидетельствующие о степени секретности 
сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в 
сопроводительной документации на него; 

средства защиты информации - технические, криптографические, программные и 
другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а также средства 
контроля эффективности защиты информации. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, - совокупность 
категорий сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к государственной 
тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных федеральным 
законодательством. 
 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти и должностных лиц в 
области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты 

1. Палаты Федерального Собрания: 
осуществляют законодательное регулирование отношений в области 

государственной тайны; 
рассматривают статьи федерального бюджета в части средств, направляемых на 

реализацию государственных программ в области защиты государственной тайны; 
определяют полномочия должностных лиц в аппаратах палат Федерального 

Собрания по обеспечению защиты государственной тайны в палатах Федерального 
Собрания; 

2. Президент Российской Федерации: 
утверждает государственные программы в области защиты государственной 

тайны; 
утверждает по представлению Правительства Российской Федерации состав, 

структуру межведомственной комиссии по защите государственной тайны и положение 
о ней; 

утверждает по представлению Правительства Российской Федерации Перечень 
должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по 
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отнесению сведений к государственной тайне, а также Перечень сведений, отнесенных 
к государственной тайне; 

заключает международные договоры Российской Федерации о совместном 
использовании и защите сведений, составляющих государственную тайну; 

определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты 
государственной тайны в Администрации Президента Российской Федерации; 

в пределах своих полномочий решает иные вопросы, возникающие в связи с 
отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или 
рассекречиванием и их защитой. 

3. Правительство Российской Федерации: 
организует исполнение Закона Российской Федерации "О государственной тайне"; 
представляет на утверждение Президенту Российской Федерации состав, 

структуру межведомственной комиссии по защите государственной тайны и положение 
о ней; 

представляет на утверждение Президенту Российской Федерации Перечень 
должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по 
отнесению сведений к государственной тайне; 

устанавливает порядок разработки Перечня сведений, отнесенных к 
государственной тайне; 

организует разработку и выполнение государственных программ в области 
защиты государственной тайны; 

определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты 
государственной тайны в аппарате Правительства Российской Федерации; 

устанавливает порядок предоставления социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны; 

устанавливает порядок определения размеров ущерба, наступившего в результате 
несанкционированного распространения сведений, составляющих государственную 
тайну, а также ущерба, наносимого собственнику информации в результате ее 
засекречивания; 

заключает межправительственные соглашения, принимает меры по выполнению 
международных договоров Российской Федерации о совместном использовании и 
защите сведений, составляющих государственную тайну, принимает решения о 
возможности передачи их носителей другим государствам; 

в пределах своих полномочий решает иные вопросы, возникающие в связи с 
отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или 
рассекречиванием и их защитой. 

4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления во взаимодействии с органами защиты государственной тайны, 
расположенными в пределах соответствующих территорий: 

обеспечивают защиту переданных им другими органами государственной власти, 
предприятиями, учреждениями и организациями сведений, составляющих 
государственную тайну, а также сведений, засекречиваемых ими; 

обеспечивают защиту государственной тайны на подведомственных им 
предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии с требованиями актов 
законодательства Российской Федерации; 

устанавливают размеры предоставляемых социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
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структурных подразделений по защите государственной тайны на подведомственных 
им предприятиях, в учреждениях и организациях; 

обеспечивают в пределах своей компетенции проведение проверочных 
мероприятий в отношении граждан, допускаемых к государственной тайне; 

реализуют предусмотренные законодательством меры по ограничению прав 
граждан и предоставлению социальных гарантий лицам, имеющим либо имевшим 
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну; 

вносят в полномочные органы государственной власти предложения по 
совершенствованию системы защиты государственной тайны. 

5. Органы судебной власти: 
рассматривают уголовные и гражданские дела о нарушениях законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне; 
обеспечивают судебную защиту граждан, органов государственной власти, 

предприятий, учреждений и организаций в связи с их деятельностью по защите 
государственной тайны; 

обеспечивают в ходе рассмотрения указанных дел защиту государственной тайны; 
определяют полномочия должностных лиц по обеспечению защиты 

государственной тайны в органах судебной власти. 
 

Статья 5. Перечень сведений, составляющих государственную тайну 
Государственную тайну составляют: 
1) сведения в военной области: 
2) сведения в области экономики, науки и техники: 
о содержании планов подготовки РФ и ее отдельных регионов к возможным 

военным действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по 
изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, об объемах производства, 
поставок, о запасах стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении, 
фактических размерах и об использовании государственных материальных резервов; 

об использовании инфраструктуры РФ в целях обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства; 

о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении и 
степени защищенности объектов административного управления, о степени 
обеспечения безопасности населения, о функционировании транспорта и связи в РФ в 
целях обеспечения безопасности государства; 

об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске и 
поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной техники и 
другой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску, о 
связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях указанных 
вооружения, военной техники и другой оборонной продукции; 

о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-
конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или 
экономическое значение, влияющих на безопасность государства; 

о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в 
Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, Центральном банке Российской Федерации, а также об объемах запасов в 
недрах, добычи, производства и потребления стратегических видов полезных 
ископаемых Российской Федерации (по списку, определяемому Правительством 
Российской Федерации); 

3) сведения в области внешней политики и экономики: 



 210

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности. 
 

Статья 7. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и 
засекречиванию 

Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения: 
о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 

здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их 
официальных прогнозах и последствиях; 

о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, 
культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых 
государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 
организациям; 

о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской 

Федерации; 
о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 
о фактах нарушения законности органами государственной власти и их 

должностными лицами. 
 

Статья 8. Степени секретности сведений и грифы секретности носителей 
этих сведений 

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна 
соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности 
Российской Федерации вследствие распространения указанных сведений. 

Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих 
государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для 
носителей указанных сведений: "особой важности", "совершенно секретно" и 
"секретно". 

Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесен 
безопасности Российской Федерации вследствие распространения сведений, 
составляющих государственную тайну, и правила отнесения указанных сведений к той 
или иной степени секретности устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Использование перечисленных грифов секретности для засекречивания сведений, 
не отнесенных к государственной тайне, не допускается. 
 

Статья 9. Порядок отнесения сведений к государственной тайне 
Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с их 

отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежностью, а также в 
соответствии с настоящим Законом. 

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с 
Перечнем сведений, составляющих государственную тайну, определяемым настоящим 
Законом, руководителями органов государственной власти в соответствии с Перечнем 
должностных лиц, наделенных полномочиями по отнесению сведений к 
государственной тайне, утверждаемым Президентом РФ. Указанные лица несут 
персональную ответственность за принятые ими решения о целесообразности 
отнесения конкретных сведений к государственной тайне. 
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Для осуществления единой государственной политики в области засекречивания 
сведений межведомственная комиссия по защите государственной тайны формирует по 
предложениям органов государственной власти и в соответствии с Перечнем сведений, 
составляющих государственную тайну, Перечень сведений, отнесенных к 
государственной тайне. В этом Перечне указываются органы государственной власти, 
наделяемые полномочиями по распоряжению данными сведениями. Указанный 
Перечень утверждается Президентом Российской Федерации, подлежит открытому 
опубликованию и пересматривается по мере необходимости. 

Органами государственной власти, руководители которых наделены 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, в соответствии с 
Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, разрабатываются 
развернутые перечни сведений, подлежащих засекречиванию. В эти перечни 
включаются сведения, полномочиями по распоряжению которыми наделены указанные 
органы, и устанавливается степень их секретности. В рамках целевых программ по 
разработке и модернизации образцов вооружения и военной техники, опытно-
конструкторских и научно-исследовательских работ по решению заказчиков указанных 
образцов и работ могут разрабатываться отдельные перечни сведений, подлежащих 
засекречиванию. Эти перечни утверждаются соответствующими руководителями 
органов государственной власти. Целесообразность засекречивания таких перечней 
определяется их содержанием. 
 

Статья 11. Порядок засекречивания сведений и их носителей 
Основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных) в 

результате управленческой, производственной, научной и иных видов деятельности 
органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, является их 
соответствие действующим в данных органах, на данных предприятиях, в данных 
учреждениях и организациях перечням сведений, подлежащих засекречиванию. При 
засекречивании этих сведений их носителям присваивается соответствующий гриф 
секретности. 
 

Статья 12. Реквизиты носителей сведений, составляющих государственную 
тайну 

На носители сведений, составляющих государственную тайну, наносятся 
реквизиты, включающие следующие данные: 

о степени секретности содержащихся в носителе сведений со ссылкой на 
соответствующий пункт действующего в данном органе государственной власти, на 
данном предприятии, в данных учреждении и организации перечня сведений, 
подлежащих засекречиванию; 

об органе государственной власти, о предприятии, об учреждении, организации, 
осуществивших засекречивание носителя; 

о регистрационном номере; 
о дате или условии рассекречивания сведений либо о событии, после наступления 

которого сведения будут рассекречены. 
При невозможности нанесения таких реквизитов на носитель сведений, 

составляющих государственную тайну, эти данные указываются в сопроводительной 
документации на этот носитель. 
 

Статья 20. Органы защиты государственной тайны 
К органам защиты государственной тайны относятся: 
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межведомственная комиссия по защите государственной тайны; 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

обеспечения безопасности, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области обороны, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области внешней разведки, федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области противодействия техническим разведкам и 
технической защиты информации, и их территориальные органы; 

органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации и их 
структурные подразделения по защите государственной тайны. 

Межведомственная комиссия по защите государственной тайны является 
коллегиальным органом, координирующим деятельность органов государственной 
власти по защите государственной тайны в интересах разработки и выполнения 
государственных программ, нормативных и методических документов, 
обеспечивающих реализацию законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. Функции межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны и ее надведомственные полномочия реализуются в 
соответствии с Положением о межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны, утверждаемым Президентом Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
обеспечения безопасности, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области обороны, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области внешней разведки, федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области противодействия техническим разведкам и 
технической защиты информации, и их территориальные органы организуют и 
обеспечивают защиту государственной тайны в соответствии с функциями, 
возложенными на них законодательством Российской Федерации. 

Органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации 
обеспечивают защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии 
с возложенными на них задачами и в пределах своей компетенции. Ответственность за 
организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в органах 
государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях возлагается 
на их руководителей. В зависимости от объема работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, руководителями органов государственной 
власти, предприятий, учреждений и организаций создаются структурные 
подразделения по защите государственной тайны, функции которых определяются 
указанными руководителями в соответствии с нормативными документами, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и с учетом специфики 
проводимых ими работ. 

Защита государственной тайны является видом основной деятельности органа 
государственной власти, предприятия, учреждения или организации. 

 
Статья 21. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне 
Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 

тайне осуществляется в добровольном порядке. 
Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из 

числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне предусматривает: 



 213

принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению 
доверенных им сведений, составляющих государственную тайну; 

согласие на частичные, временные ограничения их прав в соответствии со статьей 
24 настоящего Закона; 

письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами 
проверочных мероприятий; 

определение видов, размеров и порядка предоставления социальных гарантий, 
предусмотренных настоящим Законом; 

ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение; 

принятие решения руководителем органа государственной власти, предприятия, 
учреждения или организации о допуске оформляемого лица к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

Объем проверочных мероприятий зависит от степени секретности сведений, к 
которым будет допускаться оформляемое лицо. Проверочные мероприятия 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Целью 
проведения проверочных мероприятий является выявление оснований, 
предусмотренных статьей 22 настоящего Закона. 

Для должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне на 
постоянной основе, устанавливаются следующие социальные гарантии: 

процентные надбавки к заработной плате в зависимости от степени секретности 
сведений, к которым они имеют доступ; 

преимущественное право при прочих равных условиях на оставление на работе 
при проведении органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и 
организациями организационных и (или) штатных мероприятий. 

Для сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны 
дополнительно к социальным гарантиям, установленным для должностных лиц и 
граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в указанных структурных 
подразделениях. 

Взаимные обязательства администрации и оформляемого лица отражаются в 
трудовом договоре (контракте). Заключение трудового договора (контракта) до 
окончания проверки компетентными органами не допускается. 

Устанавливаются три формы допуска к государственной тайне должностных лиц 
и граждан, соответствующие трем степеням секретности сведений, составляющих 
государственную тайну: к сведениям особой важности, совершенно секретным или 
секретным. Наличие у должностных лиц и граждан допуска к сведениям более высокой 
степени секретности является основанием для доступа их к сведениям более низкой 
степени секретности. 

 
Статья 30. Контроль за обеспечением защиты государственной тайны 
Контроль за обеспечением защиты государственной тайны осуществляют 

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации в пределах 
полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами и федеральными законами. 
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Статья 32. Прокурорский надзор 
Надзор за соблюдением законодательства при обеспечении защиты 

государственной тайны и законностью принимаемых при этом решений осуществляют 
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры… 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ»  

 от 10 января 2002 года N 7-ФЗ 
(извлечения) 

 
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 и иных некоммерческих 
объединений, юридических и физических лиц, 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; 
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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; 

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, количество и (или) 
концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том 
числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду; 

нормативы в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные 
нормативы) - 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 и сбросов химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - нормативы 
допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов) - нормативы, которые 
установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 
показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от 
стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом 
технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы 
качества окружающей среды; 
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технологический норматив - норматив допустимых выбросов и сбросов веществ и 
микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, передвижных и иных 
источников, технологических процессов, оборудования и отражает допустимую массу 
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на 
единицу выпускаемой продукции; 

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; 

лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов (далее 
также - лимиты на выбросы и сбросы) - ограничения выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду, установленные на период 
проведения мероприятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения 
наилучших существующих технологий, в целях достижения нормативов в области 
охраны окружающей среды; 

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; 

мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная 
система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 
факторов; 

государственный мониторинг окружающей среды (государственный 
экологический мониторинг) - мониторинг окружающей среды, осуществляемый 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией; 

контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) - 
система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды; 

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, природоохранными нормативами, 
государственными стандартами и иными нормативными документами в области 
охраны окружающей среды; 

экологический аудит - независимая, комплексная, документированная оценка 
соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, 
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требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению 
такой деятельности; 

наилучшая существующая технология - технология, основанная на последних 
достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и имеющая установленный срок практического применения с 
учетом экономических и социальных факторов; 

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; 

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. 
 

Статья 4. Объекты охраны окружающей среды 
1. Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности являются: 

земли, недра, почвы; 
поверхностные и подземные воды; 
леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический 

фонд; 
атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство. 
2. В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические 

системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся 
антропогенному воздействию. 

3. Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного 
культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государственные 
природные заповедники, в том числе биосферные, государственные природные 
заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологические парки, 
ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные природные 
комплексы, исконная среда обитания, места традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 
континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской 
Федерации, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и 
иная растительность, животные и другие организмы и места их обитания. 
 

Статья 13. Система государственных мер по обеспечению прав на 
благоприятную окружающую среду 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и должностные лица обязаны оказывать содействие гражданам, 
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общественным и иным некоммерческим объединениям 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 гражданам, общественным и иным 
некоммерческим объединениям в осуществлении деятельности в области охраны 
окружающей среды, реализации их прав, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, привлекаются к ответственности в установленном порядке. 
 

Статья 14. Методы экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды 

К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды 
относятся: 

разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на 
основе экологических прогнозов; 

разработка федеральных программ в области экологического развития Российской 
Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 
Российской Федерации; 

разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 
предотвращения причинения вреда окружающей среде; 

установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и 
другие виды негативного воздействия на окружающую среду; 

проведение экономической оценки природных объектов и природно-
антропогенных объектов; 

проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду; 

предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 
существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных 
ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по 
охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том 
числе экологического страхования), направленной на охрану окружающей среды; 

возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; 
иные методы экономического регулирования по совершенствованию и 

эффективному осуществлению охраны окружающей среды. 
 

Статья 16. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
1. Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Формы 

платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными 
законами. 

2. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 
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сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади; 

загрязнение недр, почв; 
размещение отходов производства и потребления; 
загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 
иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

 
Статья 19. Основы нормирования в области охраны окружающей среды 
1. Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 

государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности. 

2. Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в 
установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также 
государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны 
окружающей среды. 

3. Нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей среды 
разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе современных 
достижений науки и техники с учетом международных правил и стандартов в области 
охраны окружающей среды. 

Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 21. Нормативы качества окружающей среды 
1. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки 

состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, 
генетического фонда растений, животных и других организмов. 

3. При установлении нормативов качества окружающей среды учитываются 
природные особенности территорий и акваторий, назначение природных объектов и 
природно-антропогенных объектов, особо охраняемых территорий, в том числе особо 
охраняемых природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое 
природоохранное значение. 
 

Статья 22. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 
1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц - 
природопользователей устанавливаются следующие нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду: 

нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; 
нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их 

размещение; 
нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, 

вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных 
физических воздействий); 

нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 
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нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации в целях охраны окружающей среды. 

2. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны 
обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом 
природных особенностей территорий и акваторий. 

3. За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в зависимости от 
причиненного окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 
 

Статья 29. Государственные стандарты и иные нормативные документы в 
области охраны окружающей среды 

1. Государственными стандартами и иными нормативными документами в 
области охраны окружающей среды устанавливаются: 

требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды к продукции, 
работам, услугам и соответствующим методам контроля; 

ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения ее 
негативного воздействия на окружающую среду; 

порядок организации деятельности в области охраны окружающей среды и 
управления такой деятельностью. 

2. Государственные стандарты и иные нормативные документы в области охраны 
окружающей среды разрабатываются с учетом научно-технических достижений и 
требований международных правил и стандартов. 

3. В государственных стандартах на новую технику, технологии, материалы, 
вещества и другую продукцию, технологические процессы, хранение, транспортировку, 
использование такой продукции, в том числе после перехода ее в категорию отходов 
производства и потребления, должны учитываться требования, нормы и правила в 
области охраны окружающей среды. 
 

Статья 30. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны 
окружающей среды 

1. Отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды подлежат 
лицензированию. 

2. Перечень отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды, 
подлежащих лицензированию, устанавливается федеральными законами. 
 

Статья 31. Экологическая сертификация 
1. Экологическая сертификация проводится в целях обеспечения экологически 

безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории 
Российской Федерации. 

2. Экологическая сертификация может быть обязательной или добровольной. 
3. Обязательная экологическая сертификация осуществляется в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации. 
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Статья 33. Экологическая экспертиза 
1. Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия 

документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и 
иную деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды. 

2. Порядок проведения экологической экспертизы устанавливается федеральным 
законом об экологической экспертизе. 
 

Статья 63. Организация государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга) 

1. Государственный мониторинг окружающей среды (государственный 
экологический мониторинг) осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях 
наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием окружающей 
среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и 
воздействием этих источников на окружающую среду, а также в целях обеспечения 
потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации, 
необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий 
изменения состояния окружающей среды. 
 

Статья 65. Государственный контроль в области охраны окружающей среды 
(государственный экологический контроль) 

1. Государственный контроль в области охраны окружающей среды 
(государственный экологический контроль) осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды 
(государственный экологический контроль) осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора, государственный контроль в области охраны окружающей 
среды (государственный экологический контроль) осуществляется в рамках 
государственного строительного надзора органами исполнительной власти, 
уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

2. Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, определяется Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 67. Производственный контроль в области охраны окружающей 
среды (производственный экологический контроль) 

1. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 
ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей 
среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

2. Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны представлять сведения о 
лицах, ответственных за проведение производственного экологического контроля, об 
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организации экологических служб на объектах хозяйственной и иной деятельности, а 
также результаты производственного экологического контроля в соответствующий 
орган исполнительной власти, осуществляющий государственный экологический 
контроль. 
 

Статья 69. Государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду 

1. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляется в целях государственного регулирования 
природоохранной деятельности, а также текущего и перспективного планирования 
мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду. 

2. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, а также оценка этого воздействия на окружающую среду 
осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

3. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, и 
данные об их воздействии на окружающую среду подлежат государственному 
статистическому учету. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ»  
от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ  

(извлечения) 
 

Статья 1. Экологическая экспертиза 
Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) 

документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в 
области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия 
такой деятельности на окружающую среду. 
 

Статья 4. Виды экологической экспертизы 
В Российской Федерации осуществляются государственная экологическая 

экспертиза и общественная экологическая экспертиза. 
 

Статья 10. Государственная экологическая экспертиза 
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится 

федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы и 
органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

 
Статья 11. Объекты государственной экологической экспертизы 

федерального уровня 
Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня 

являются: 
1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 

области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти 
Российской Федерации; 
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2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и 
эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 
окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны 
природных объектов; 

3) проекты соглашений о разделе продукции; 
4) материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, которая 

может оказать воздействие на окружающую среду, если их выдача относится в 
соответствии с законодательством РФ к компетенции федеральных органов 
исполнительной власти; 

5) проекты технической документации на новые технику, технологию, 
использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также 
технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную 
среду; 

6) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, зоны экологического бедствия или 
зоны чрезвычайной экологической ситуации; 

7) объекты государственной экологической экспертизы, указанные в Федеральном 
законе от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе РФ", 
Федеральном законе от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной 
экономической зоне РФ", Федеральном законе от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ"; 

8) объект государственной экологической экспертизы, указанный в настоящей 
статье и ранее получивший положительное заключение государственной экологической 
экспертизы, в установленных в законе случаях. 

 
Статья 12. Объекты государственной экологической экспертизы 

регионального уровня 
Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня 

проводится органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ. 
Объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня 
являются: 

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 
области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти 
субъектов РФ; 

2) проекты целевых программ субъектов РФ, предусматривающих строительство 
и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 
окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны 
природных объектов; 

3) материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, которая 
может оказать воздействие на окружающую среду, если их выдача относится в 
соответствии с законодательством РФ к компетенции органов исполнительной власти 
субъектов РФ; 

4) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых 
природных территорий регионального значения; 
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5) объект государственной экологической экспертизы регионального уровня, 
указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, в установленных законом случаях 
 

Статья 14. Порядок проведения государственной экологической экспертизы 
1. Государственная экологическая экспертиза, в том числе повторная, проводится 

при условии соответствия формы и содержания представляемых заказчиком 
материалов требованиям настоящего Федерального закона, установленному порядку 
проведения государственной экологической экспертизы и при наличии в составе 
представляемых материалов: 

документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 
соответствии со статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, в объеме, который 
определен в установленном порядке, и содержащей материалы оценки воздействия на 
окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе; 

положительных заключений и (или) документов согласований органов 
федерального надзора и контроля с органами местного самоуправления, получаемых в 
установленном законодательством РФ порядке; 

заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту 
государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения указанными 
органами и заключений общественной экологической экспертизы в случае ее 
проведения; 

материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных 
органами местного самоуправления. 

2. Государственная экологическая экспертиза проводится при условии ее 
предварительной оплаты заказчиком документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, в полном объеме и в порядке, устанавливаемых 
федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы. 

3. Начало срока проведения государственной экологической экспертизы 
устанавливается не позднее чем через один месяц после ее оплаты и приемки 
комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме и в количестве, 
соответствующих требованиям пунктов 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Срок проведения государственной экологической экспертизы определяется 
сложностью объекта государственной экологической экспертизы, устанавливаемой в 
соответствии с нормативными документами федерального органа исполнительной 
власти в области экологической экспертизы, но не должен превышать 6 месяцев. 

5. Государственная экологическая экспертиза проводится экспертной комиссией, 
образованной федеральным органом исполнительной власти в области экологической 
экспертизы или органами государственной власти субъектов РФ для проведения 
экологической экспертизы конкретного объекта. 

7. Результатом проведения государственной экологической экспертизы является 
заключение государственной экологической экспертизы, отвечающее требованиям 
статьи 18 настоящего Федерального закона. 

8. Повторное проведение государственной экологической экспертизы 
осуществляется на основании решения суда или арбитражного суда. 
 

Статья 19. Права граждан и общественных организаций (объединений) в 
области экологической экспертизы 
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1. Граждане и общественные организации (объединения) в области экологической 
экспертизы имеют право: 

выдвигать предложения о проведении в соответствии с настоящим Федеральным 
законом общественной экологической экспертизы хозяйственной и иной деятельности, 
реализация которой затрагивает экологические интересы населения, проживающего на 
данной территории; 

направлять в письменной форме федеральному органу исполнительной власти и 
органам государственной власти субъектов РФ аргументированные предложения по 
экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

получать от федерального органа исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов РФ, организующих проведение государственной 
экологической экспертизы конкретных объектов экологической экспертизы, 
информацию о результатах ее проведения… 

2. При подготовке заключения государственной экологической экспертизы 
экспертной комиссией государственной экологической экспертизы и при принятии 
решения о реализации объекта государственной экологической экспертизы должны 
рассматриваться материалы, направленные в экспертную комиссию государственной 
экологической экспертизы и отражающие общественное мнение. 
 

Статья 20. Общественная экологическая экспертиза 
Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 

инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 
инициативе органов местного самоуправления общественными организациями 
(объединениями), основным направлением деятельности которых в соответствии с их 
уставами является охрана окружающей природной среды, в том числе организация и 
проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
 

Статья 22. Проведение общественной экологической экспертизы 
1. Общественная экологическая экспертиза проводится до проведения 

государственной экологической экспертизы или одновременно с ней. 
2. Общественная экологическая экспертиза может проводиться независимо от 

проведения государственной экологической экспертизы тех же объектов экологической 
экспертизы. 

3. Общественные организации (объединения), осуществляющие общественную 
экологическую экспертизу в установленном настоящим Федеральным законом порядке, 
имеют право: 

получать от заказчика документацию, подлежащую экологической экспертизе, в 
объеме, установленном в пункте 1 статьи 14 настоящего Федерального закона; 

знакомиться с нормативно-технической документацией, устанавливающей 
требования к проведению государственной экологической экспертизы; 

участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в заседаниях 
экспертных комиссий государственной экологической экспертизы и участвовать в 
проводимом ими обсуждении заключений общественной экологической экспертизы. 
 

Статья 23. Условия проведения общественной экологической экспертизы 
1. Общественная экологическая экспертиза осуществляется при условии 

государственной регистрации заявления общественных организаций (объединений) о 
ее проведении. 



 226

При наличии заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 
одного объекта экологической экспертизы от двух и более общественных организаций 
(объединений) допускается создание единой экспертной комиссии. 

2. Орган местного самоуправления в семидневный срок со дня подачи заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы обязан его зарегистрировать или 
отказать в его регистрации. Заявление о проведении общественной экологической 
экспертизы, в регистрации которого в указанный срок не было отказано, считается 
зарегистрированным. 

3. В заявлении общественных организаций (объединений) о проведении 
общественной экологической экспертизы должны быть приведены наименование, 
юридический адрес, характер предусмотренной уставом деятельности, сведения о 
составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы, сведения об 
объекте общественной экологической экспертизы, сроки проведения общественной 
экологической экспертизы. 

4. Общественные организации (объединения), организующие общественную 
экологическую экспертизу, обязаны известить население о начале и результатах ее 
проведения. 
 

Статья 28. Финансирование государственной экологической экспертизы 
1. Финансирование государственной экологической экспертизы объектов 

государственной экологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, 
осуществляется за счет средств заказчика документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, в полном соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы, определяемой осуществляющим 
экологическую экспертизу федеральным органом исполнительной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области экологической экспертизы. 

2. Финансовые средства на осуществление государственной экологической 
экспертизы объектов государственной экологической экспертизы перечисляются 
заказчиком документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, в 
том числе федеральными органами исполнительной власти и исполнительными 
органами государственной власти субъектов РФ, представляющими в соответствии с 
настоящим Федеральным законом материалы на государственную экологическую 
экспертизу, на специальный счет федерального органа исполнительной власти в 
области экологической экспертизы в случае организации и проведения 
государственной экологической экспертизы федеральным органом исполнительной 
власти в области экологической экспертизы и на специальный счет органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области экологической экспертизы в случае 
организации и проведения государственной экологической экспертизы органом 
исполнительной власти субъекта РФ в области экологической экспертизы. 

3. Перечисленные заказчиком финансовые средства расходуются исключительно 
на проведение государственной экологической экспертизы.  
 

Статья 29. Финансирование общественной экологической экспертизы 
Финансирование общественной экологической экспертизы осуществляется за счет 

собственных средств общественных организаций (объединений), общественных 
экологических и других фондов, целевых добровольных денежных взносов граждан и 
организаций, а также за счет средств, выделяемых в соответствии с решением 
соответствующих органов местного самоуправления. 




