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РЕШЕНИЕ 
10 конференции адвокатской палаты Томской области

04 февраля 2012 г г.Томск

В соответствии с ст. 30 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» конфе-
ренция АПТО решила :

1. Утвердить отчет Совета адвокатской палаты Томской области, в том числе об ис-
полнении сметы расходов на общие нужды адвокатской палаты Томской области за период 
с 01.01.2011 г. по 01.01.2012 г. :

По доходам – 5 520 763,90 руб.
По расходам – 4 767 831,15 руб.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии адвокатской палаты Томской области  
по проверке финансово-хозяйственной деятельности АПТО за 2011 г.

3. Установить обязательные отчисления адвокатов на общие нужды АПТО на период 
с 01.01. 2012 г. по 01.01.2013 г. в размере – 700 руб.

Установить разовые обязательные отчисления на общие нужды АПТО (на формиро-
вание имущества АПТО) для адвокатов, приобретших статус адвоката и (или) членство  
в АПТО после 01.01.2012 г. в размере 25 000 рублей.

4. Утвердить смету доходов и расходов на содержание адвокатской палаты Томской 
области на 2012 год с учетом отчислений на общие нужды АПТО в размере 700 руб. и разо-
вых обязательных отчислений на общие нужды АПТО в размере 25 000 руб.:

по доходам : 5 335 131,75 руб.
по расходам : 5 335 131,75 руб.

В соответствии с ч. 3 ст.30 ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” де-
легировать Совету адвокатской палаты Томскойобласти полномочия по принятию ре-
шений об использовании дополнительных доходов, полученных сверх доходов, предусмо-
тренных сметой на 2012 год на общие нужды адвокатской палаты. Предоставить Совету 
АПТО право изменения расходной части сметы в пределах доходов АПТО, утвержденных 
п. 4 данного решения на 2012 год.

5. Избрать в ревизионную комиссию АПТО следующих адвокатов

1. Воробьеву Наталью Николаевну

2. Смоляк Анастасию Сергеевну

3. Генеберг Анжелику Вячеславовну

Председатель конференции Филиппов К.Э. 
Секретарь конференции Баянова Э.М. 
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Некоторые изменения налогового законодательства Российской 
Федерации с 2012г.1

С 01 января 2012 года вступил в силу ряд поправок, внесенных в налоговое законо-
дательство в предшествующем финансовом году. Изменения коснулись как общих поло-
жений о налогообложении, так и порядка уплаты конкретных налоговых платежей. Одной 
из наиболее значимых новелл явилось введение в Часть первую Налогового кодекса РФ 
раздела V.1, регулирующего порядок признания лиц взаимозависимыми и осуществление 
налогового контроля сделок между ними, а также главы 3.1 (раздел II НК РФ) о консолиди-
рованной группе налогоплательщиков. Изменения Части второй НК РФ затрагивают поря-
док исчисления и уплаты НДС, акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога 
на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, упрощенной системы 
налогообложения, налога на игорный бизнес, налога на имущество организаций и земель-
ного налога. 

В настоящем обзоре будут рассмотрены лишь некоторые изменения налогового зако-
нодательства, имеющие, по мнению автора, непосредственное отношение к налогообложе-
нию адвокатской деятельности. 

Списание задолженности по налогам, пеням и штрафам, образовавшейся у 
физических лиц на 1 января 2009г.2

Образовавшаяся у физических лиц недоимка по налогам (сборам), пеням на указанную 
недоимку и штрафам по состоянию на 1 января 2009г. признана безнадежной к взысканию 
и подлежит списанию по решению налогового органа. Данные положения не распростра-
няются на недоимку по налогам, уплачиваемым физическими лицами в связи с ведением 
предпринимательской деятельности и занятием частной практикой (а также на соответ-
ствующие суммы пеней и штрафов в отношении таких налогов). Таким образом, для ад-
вокатов может быть признана безнадежной недоимка по налогу на имущество физических 
лиц, транспортному налогу, земельному налогу, образовавшаяся на 01.01.2009, а также  
по пеням, начисленным на указанную недоимку, и штрафам по данным налогам. В отноше-
нии НДФЛ, уплачиваемого в связи с осуществлением адвокатской деятельности, данные 
требования не применяются. 

Налог на доходы физических лиц (глава 23 Части второй НК РФ)

Ряд изменений, внесенных в НК РФ в 2011г., коснулся порядка уплаты НДФЛ. 

1. Отмена ежемесячного стандартного налогового вычета в размере 400 рублей  
с 01.01.2012г. Ранее данный вычет предоставлялся до месяца, в котором доход налогопла-
тельщика превысил 40 000 рублей с начала налогового периода. 

2. Изменен размер ежемесячного стандартного налогового вычета за каждый месяц 
для родителя, супруги (супруга) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного 
родителя, супруги (супруга) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребе-
нок, с 01.01.2012:

1 400 рублей на первого ребенка (за 2011г. – 1000 рублей)
1 400 рублей на второго ребенка (за 2011г. – 1000 рублей)
3 000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка;
3 000 рублей на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет являет-

ся ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора,  
интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

1 При подготовке обзора использовались материалы «КонсультантПлюс»: Практический комментарий основных  
изменений налогового законодательства с 2012 года».

2 Статья 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 330-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации, статью 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 22.11.2011.
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Иные правила в отношении предоставления указанного стандартного налогового выче-
та не изменились. Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, 
а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента, курсанта в возрасте до 24 лет. Налоговый вычет предоставляется в двойном раз-
мере единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. 
Кроме того, он может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (прием-
ных родителей) от получения налогового вычета.

По-прежнему данный налоговый вычет действует до месяца, в котором доход нало-
гоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отно-
шении которого налоговая ставка составляет 13%) налоговым агентом, предоставляющим 
данный стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 рублей. Налогоплательщики,  
не состоящие в трудовых отношениях, вправе получить данный вычет у организации,  
с которой заключен гражданско-правовой договор и которая выплачивает по нему возна-
граждение. Кроме того, вычет может быть заявлен на основании налоговой декларации  
и предоставлен налоговым органом. 

3. С 1 января 2012г. не облагаются НДФЛ следующие доходы: 
- суммы компенсации добровольцам, безвозмездно выполняющим работы (оказываю-

щим услуги) по гражданско-правовым договорам, расходов, которые связаны с исполнени-
ем таких договоров, а также на наем жилого помещения, на проезд к месту осуществления 
благотворительной деятельности и обратно, на питание и т.п. (добровольцы – физические 
лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выпол-
нения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)); 

- помощь детям, оставшимся без попечения родителей.

4. С 1 января 2012г. не облагается НДФЛ единовременная материальная помощь,  
выплачиваемая физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвы-
чайным обстоятельством, а также физическим лицам – членам семей лиц, погибших в ре-
зультате таких событий. При этом данные выплаты освобождаются от НДФЛ независимо  
от цели предоставления денежных средств. 

5. Налогоплательщики, получающие пенсии, в случае отсутствия у них доходов,  
облагаемых по налоговой ставке 13%, вправе перенести имущественный налоговый вычет  
по расходам на приобретение жилья на предыдущие налоговые периоды (то есть на пери-
оды, когда они получали налогооблагаемый доход), но не более трех. Ранее такие налого-
плательщики могли получить имущественный налоговый вычет только при условии нали-
чия иных доходов (помимо пенсии), облагаемых по ставке 13%. 

Государственная пошлина (глава 25.3 НК РФ)

С 1 января 2012 г. предусмотрена уплата государственной пошлины за повторную  
выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в размере 200 рублей.  
Ранее госпошлина в данном случае не уплачивалась. 

Обязательные взносы в государственные внебюджетные фонды

В связи с изменением структуры управления системой медицинского страхования  
в Российской Федерации предусмотрен единый страховщик – Федеральный фонд ОМС3,  
в который с 1 января 2012 г. перечисляются обязательные взносы (общий размер 5,1%).  
В территориальные фонды ОМС страховые взносы не уплачиваются. Адвокаты уплачива-
ют страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования исходя из стоимости страхового года.  

Наталья Воробьёва
Адвокат, к.ю.н.

3 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010.№ 49.Ст. 6422.
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Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ 
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 26 ноября 2010 года
Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2010 года

Комментарий ГАРАНТа

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г., за исключением 
положений, для которых статьей 4 установлен иной срок вступления их в силу

См. обзор изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ

Статья 1

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230; 2005, № 30,  
ст. 3104; 2006, № 50, ст. 5303; 2007, № 50, ст. 6243; 2010, № 18, ст. 2145) следующие изменения:

1) часть четвертую статьи 7 изложить в следующей редакции:

«4. Гражданские дела в судах апелляционной инстанции, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей настоящей статьи, рассматриваются коллегиально.

Гражданские дела в судах кассационной и надзорной инстанций рассматриваются 
коллегиально.»;

2) часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:

«2. Рассмотрение дел в апелляционном порядке, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью третьей статьи 7 настоящего Кодекса, осуществляется судом в составе 
судьи-председательствующего и двух судей.

Рассмотрение дел в кассационном и надзорном порядке осуществляется судом  
в составе судьи-председательствующего и не менее двух судей.»;

3) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела

1. Мировой судья, рассматривавший дело, не может участвовать в рассмотрении этого 
дела в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.

2. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции,  
не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кассационной 
или надзорной инстанции.

3. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде апелляционной инстан-
ции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде первой, кассационной или 
надзорной инстанции.

4. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной инстан-
ции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой, апелляционной  
и надзорной инстанций.

5. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде надзорной инстанции, 
не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой, апелляционной и кас-
сационной инстанций.»;

4) часть четвертую статьи 112 изложить в следующей редакции:
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«4. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока, установленно-
го частью второй статьи 376, частью второй статьи 391.2 и частью второй статьи 391.11 
настоящего Кодекса, подается в суд, рассмотревший дело по первой инстанции. Указан-
ный срок может быть восстановлен только в исключительных случаях, когда суд призна-
ет уважительными причины его пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим 
возможность подачи кассационной или надзорной жалобы в установленный срок (тяжелая 
болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное состояние и другое), и эти обстоятель-
ства имели место в период не позднее одного года со дня вступления обжалуемого судеб-
ного постановления в законную силу.»;

5) в абзаце втором части шестой статьи 152 слова «или кассационном» исключить;

6) часть первую статьи 209 изложить в следующей редакции:

«1. Решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное  
обжалование, если они не были обжалованы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу  
после рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. 
Если определением суда апелляционной инстанции отменено или изменено решение суда 
первой инстанции и принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно.»;

7) часть вторую статьи 237 изложить в следующей редакции:

«2. Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном 
порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене 
этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение месяца со дня 
вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.»;

Комментарий ГАРАНТа

Пункт 8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2011 г.

8) статью 244.5 дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Определение суда об оставлении заявления о присуждении указанной в части пер-
вой настоящей статьи компенсации без движения может быть обжаловано в суд апелля-
ционной инстанции в срок, установленный статьей 332 настоящего Кодекса, и в порядке, 
предусмотренном статьей 333 настоящего Кодекса.

Частная жалоба, представление рассматриваются без извещения сторон по прави-
лам, установленным главой 39 настоящего Кодекса, апелляционной инстанцией верхов-
ного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, 
за исключением частных жалоб, представлений на определения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, которые рассматриваются Апелляционной коллегией Верховного 
Суда Российской Федерации.»;

Комментарий ГАРАНТа

Пункт 9 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2011 г.

9) статью 244.6 дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Определение суда о возвращении заявления о присуждении указанной в части пер-
вой настоящей статьи компенсации может быть обжаловано в суд апелляционной инстан-
ции в срок, установленный статьей 332 настоящего Кодекса, и в порядке, предусмотренном 
статьей 333 настоящего Кодекса.

Частная жалоба, представление рассматриваются без извещения сторон по прави-
лам, установленным главой 39 настоящего Кодекса, апелляционной инстанцией верхов-
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ного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, 
за исключением частных жалоб, представлений на определения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, которые рассматриваются Апелляционной коллегией Верховного 
Суда Российской Федерации.»;

Комментарий ГАРАНТа

Пункт 10 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2011 г.

10) статью 244.9 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«4. Решение суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный 
срок может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в порядке и срок, которые 
установлены статьей 321 настоящего Кодекса.

5. Апелляционные жалоба, представление рассматриваются по правилам, установлен-
ным главой 39 настоящего Кодекса:

1) апелляционной инстанцией верховного суда республики, краевого, областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 
окружного (флотского) военного суда – на решения соответственно верховных судов респу-
блик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 
области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов;

2) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации – на решения 
Верховного Суда Российской Федерации.»;

Комментарий ГАРАНТа

Пункт 11 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2011 г.

11) главу 22.1 дополнить статьей 244.10 следующего содержания:

«Статья 244.10. Обжалование определений суда первой инстанции

1. Определения суда первой инстанции, вынесенные по заявлениям о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного постановления в разумный срок, могут быть обжалованы в суд апел-
ляционной инстанции отдельно от решения суда лицами, участвующими в деле (частная 
жалоба), а прокурором может быть принесено представление, если:

1) это предусмотрено настоящим Кодексом;

2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела.

2. Частная жалоба, представление подаются в срок, установленный статьей 332 насто-
ящего Кодекса, и в порядке, предусмотренном статьей 333 настоящего Кодекса.

3. Частная жалоба, представление рассматриваются по правилам, установленным гла-
вой 39 настоящего Кодекса, апелляционной инстанцией верховного суда республики, крае-
вого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа, окружного (флотского) военного суда, за исключением частных жалоб, 
представлений на определения Верховного Суда Российской Федерации, которые рассма-
триваются Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.»;

12) в части третьей статьи 261 слова «Кассационная жалоба» заменить словами «Апел-
ляционная жалоба»;

13) наименование главы 39 изложить в следующей редакции:
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«Глава 39. Производство в суде апелляционной инстанции»;

14) статью 320 изложить в следующей редакции:

«Статья 320. Право апелляционного обжалования

1. Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжа-
лованы в апелляционном порядке в соответствии с правилами, предусмотренными насто-
ящей главой.

2. Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит сторонам и другим 
лицам, участвующим в деле. Право принесения апелляционного представления принад-
лежит прокурору, участвующему в деле.

3. Апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были привлечены  
к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом.»;

15) дополнить статьей 320.1 следующего содержания:

«Статья 320.1. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, представления

Апелляционные жалобы, представления рассматриваются:

1) районным судом – на решения мировых судей;

2) верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федераль-
ного значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флот-
ским) военным судом – на решения районных судов, решения гарнизонных военных судов;

3) Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 
Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации – 
на решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федераль-
ного значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой 
инстанции; Военной коллегией Верховного Суда Российской Федерации – на решения окруж-
ных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции;

4) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации – на решения 
Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстанции.»;

16) статью 321 изложить в следующей редакции:

«Статья 321. Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления

1. Апелляционные жалоба, представление подаются через суд, принявший решение. 
Апелляционные жалоба, представление, поступившие непосредственно в апелляцион-
ную инстанцию, подлежат направлению в суд, вынесший решение, для дальнейших дей-
ствий в соответствии с требованиями статьи 325 настоящего Кодекса.

2. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца  
со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не установле-
ны настоящим Кодексом.»;

17) в статье 322:

а) в части первой:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, представление;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) указание на решение суда, которое обжалуется;»;
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пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего 
представление, а также основания, по которым они считают решение суда неправильным;»;

пункт 5 признать утратившим силу;

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. В апелляционных жалобе, представлении не могут содержаться требования,  
не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Ссылка лица, подающего апелляционную жалобу, или прокурора, приносящего апелля-
ционное представление, на новые доказательства, которые не были представлены в суд пер-
вой инстанции, допускается только в случае обоснования в указанных жалобе, представле-
нии, что эти доказательства невозможно было представить в суд первой инстанции.»;

18) статью 323 изложить в следующей редакции:

«Статья 323. Оставление апелляционных жалобы, представления без движения

1. При подаче апелляционных жалобы, представления, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным статьей 322 настоящего Кодекса, при подаче жалобы, не оплаченной госу-
дарственной пошлиной, судья не позднее чем через пять дней со дня поступления жалобы, 
представления выносит определение, которым оставляет жалобу, представление без движе-
ния, и назначает лицу, подавшему жалобу, представление, разумный срок для исправления 
недостатков жалобы, представления с учетом характера таких недостатков, а также места жи-
тельства или места нахождения лица, подавшего жалобу.

2. В случае, если лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление, выполнит 
в установленный срок указания, содержащиеся в определении судьи, жалоба, представ-
ление считаются поданными в день первоначального поступления их в суд.

3. На определение судьи об оставлении апелляционных жалобы, представления без дви-
жения могут быть поданы частная жалоба, представление прокурора.»;

19) статью 324 изложить в следующей редакции:

«Статья 324. Возвращение апелляционных жалобы, представления

1. Апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, апелляционное 
представление – прокурору в случае:

1) невыполнения в установленный срок указаний судьи, содержащихся в определении 
об оставлении жалобы, представления без движения;

2) истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не содержится прось-
ба о восстановлении срока или в его восстановлении отказано.

2. Апелляционная жалоба возвращается также по просьбе лица, подавшего жалобу, 
апелляционное представление – при отзыве его прокурором, если дело не направлено в суд 
апелляционной инстанции.

3. Возврат апелляционной жалобы лицу, подавшему жалобу, апелляционного представ-
ления прокурору осуществляется на основании определения судьи. На определение судьи 
о возвращении апелляционных жалобы, представления могут быть поданы частная жало-
ба, представление прокурора.»;

20) статью 325 изложить в следующей редакции:

«Статья 325. Действия суда первой инстанции после получения апелляционных жа-
лобы, представления
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1. Суд первой инстанции после получения апелляционных жалобы, представления, 
поданных в установленный статьей 321 настоящего Кодекса срок и соответствующих тре-
бованиям статьи 322 настоящего Кодекса, обязан направить лицам, участвующим в деле, 
копии жалобы, представления и приложенных к ним документов.

2. Лица, участвующие в деле, вправе представить в суд первой инстанции возраже-
ния в письменной форме относительно апелляционных жалобы, представления с при-
ложением документов, подтверждающих эти возражения, и их копий, количество которых 
соответствует количеству лиц, участвующих в деле, и вправе ознакомиться с материала-
ми дела, с поступившими жалобой, представлением и возражениями относительно них.

3. По истечении срока обжалования суд первой инстанции направляет дело с апел-
ляционными жалобой, представлением и поступившими возражениями относительно них  
в суд апелляционной инстанции.

До истечения срока обжалования дело не может быть направлено в суд апелляци-
онной инстанции.»;

21) статью 326 изложить в следующей редакции:

«Статья 326. Отказ от апелляционных жалобы, представления

1. Отказ от апелляционных жалобы, представления допускается до вынесения судом 
апелляционного определения.

2. Заявление об отказе от апелляционных жалобы, представления подается в письмен-
ной форме в суд апелляционной инстанции.

3. О принятии отказа от апелляционных жалобы, представления суд апелляционной 
инстанции выносит определение, которым прекращает производство по соответствующим 
апелляционным жалобе, представлению.

Прекращение производства поапелляционным жалобе, представлению в связи с от-
казом от них не является препятствием для рассмотрения иных апелляционных жалоб, 
представлений, если соответствующее решение суда первой инстанции обжалуется 
другими лицами.»;

22) дополнить статьей 326.1 следующего содержания:

«Статья 326.1. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком, мировое соглашение 
сторон в суде апелляционной инстанции

1. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком или мировое соглашение сторон, 
совершенные после принятия апелляционных жалобы, представления, должны быть 
выражены в поданных суду апелляционной инстанции заявлениях в письменной фор-
ме. В случае, если отказ истца от иска, признание иска ответчиком, условия мирово-
го соглашения сторон были заявлены в судебном заседании, такие отказ, признание, 
условия заносятся в протокол судебного заседания и подписываются соответственно 
истцом, ответчиком, сторонами мирового соглашения.

2. Порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца от иска или заявле-
ния сторон о заключении мирового соглашения определяются по правилам, установленным 
частями второй и третьей статьи 173 настоящего Кодекса. При принятии отказа истца от иска 
или при утверждении мирового соглашения сторон суд апелляционной инстанции отменяет 
принятое решение суда и прекращает производство по делу. В случае признания ответчиком 
иска и принятия его судом апелляционной инстанции принимается решение об удовлетворе-
нии заявленных истцом требований.»;

23) статью 327 изложить в следующей редакции:
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«Статья 327. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции

1. Суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих в деле, о времени и ме-
сте рассмотрения жалобы, представления в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании 
по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящей главой.

Дела в судах апелляционной инстанции, за исключением районных судов, рассматри-
ваются коллегиально.

2. Заседание суда апелляционной инстанции открывает судья-председательствующий, 
который объявляет, какое рассматривается дело, по чьим апелляционным жалобе, представ-
лению оно подлежит рассмотрению и на решение какого суда поданы эти жалоба, представ-
ление, выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, их представителей явился, устанавливает 
личность явившихся, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей и разъяс-
няет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности.

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции коллегиально начинается с доклада 
судьи-председательствующего или одного из судей. Судья-докладчик излагает обстоятель-
ства дела, содержание решения суда первой инстанции, доводы апелляционных жалобы, 
представления и поступивших относительно них возражений, содержание представленных 
в суд новых доказательств, а также сообщает иные данные, которые суду необходимо рас-
смотреть для проверки решения суда первой инстанции.

3. После доклада суд апелляционной инстанции заслушивает объяснения явившихся 
в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей. Первым выступает 
лицо, подавшее апелляционную жалобу, или его представитель либо прокурор, если им 
принесено апелляционное представление. В случае обжалования решения суда обеими 
сторонами первым выступает истец.

После объяснений лица, подавшего апелляционную жалобу, или прокурора, если им 
принесено апелляционное представление, и других лиц, участвующих в деле, их предста-
вителей суд апелляционной инстанции при наличии соответствующих ходатайств оглашает 
имеющиеся в деле доказательства, после чего переходит к исследованию новых принятых 
судом доказательств.

4. По окончании выяснения обстоятельств дела и исследования доказательств суд 
апелляционной инстанции предоставляет лицам, участвующим в деле, возможность вы-
ступить в судебных прениях в той же последовательности, в какой они давали объяснения.

5. В ходе каждого судебного заседания суда апелляционной инстанции, а также при 
совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется про-
токол по правилам, предусмотренным главой 21 настоящего Кодекса.

6. В суде апелляционной инстанции не применяются правила о соединении и разъ-
единении нескольких исковых требований, об изменении предмета или основания иска, 
об изменении размера исковых требований, о предъявлении встречного иска, о замене 
ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле третьих лиц.»;

24) дополнить статьей 327.1 следующего содержания:

«Статья 327.1. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции

1. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных  
в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в деле, а также дополнитель-
но представленные доказательства. Дополнительные доказательства принимаются судом 
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апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их 
представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает 
эти причины уважительными. О принятии новых доказательств суд апелляционной инстан-
ции выносит определение.

2. В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть 
решения, суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения 
только в обжалуемой части.

Суд апелляционной инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда 
первой инстанции в полном объеме.

3. Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционных жалобе, представле-
нии, суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции 
нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью четвертой статьи 330 
настоящего Кодекса основаниями для отмены решения суда первой инстанции.

4. Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстан-
ции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции.»;

25) дополнить статьей 327.2 следующего содержания:

«Статья 327.2. Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции

1. Районный суд, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной 
(флотский) военный суд рассматривают поступившее по апелляционным жалобе, пред-
ставлению дело в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд 
апелляционной инстанции.

2. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает поступившее по апелляционным 
жалобе, представлению дело в срок, не превышающий трех месяцев со дня его поступления.

3. Настоящим Кодексом, иными федеральными законами могут быть установлены со-
кращенные сроки рассмотрения апелляционных жалоб, представлений по отдельным кате-
гориям дел в суде апелляционной инстанции.»;

26) статью 328 изложить в следующей редакции:

«Статья 328. Полномочия суда апелляционной инстанции

По результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд апелляци-
онной инстанции вправе:

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобу, 
представление без удовлетворения;

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и при-
нять по делу новое решение;

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить про-
изводство по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части;

4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по существу, если 
жалоба, представление поданы по истечении срока апелляционного обжалования и не решен 
вопрос о восстановлении этого срока.»;

27) статью 329 изложить в следующей редакции:

«Статья 329. Постановление суда апелляционной инстанции
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1. Постановление суда апелляционной инстанции выносится в форме апелляцион-
ного определения.

2. В апелляционном определении должны быть указаны:

1) дата и место вынесения определения;

2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда;

3) лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление;

4) краткое содержание обжалуемого решения суда первой инстанции, апелляцион-
ных жалобы, представления, представленных доказательств, объяснений лиц, участву-
ющих в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции;

5) обстоятельства дела, установленные судом апелляционной инстанции, выводы суда 
по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления;

6) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми 
суд руководствовался.

3. При оставлении апелляционных жалобы, представления без удовлетворения 
суд обязан указать мотивы, по которым доводы апелляционных жалобы, представле-
ния отклоняются.

4. В определении суда апелляционной инстанции указывается на распределение 
между сторонами судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с пода-
чей апелляционных жалобы, представления.

5. Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его 
принятия.»;

28) статью 330 изложить в следующей редакции:

«Статья 330. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляцион-
ном порядке

1. Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке 
являются:

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих 
значение для дела;

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обсто-
ятельствам дела;

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм про-
цессуального права.

2. Неправильным применением норм материального права являются:

1) неприменение закона, подлежащего применению;

2) применение закона, не подлежащего применению;

3) неправильное истолкование закона.

3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является 
основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это наруше-
ние привело или могло привести к принятию неправильного решения.
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4. Основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае являются:

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещен-
ных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;

3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство;

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных  
к участию в деле;

5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда 
подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассма-
тривавшего дело;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания;

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

5. При наличии оснований, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, 
суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде 
первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных настоящей главой. О пе-
реходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции вы-
носится определение с указанием действий, которые надлежит совершить лицам, уча-
ствующим в деле, и сроков их совершения.

6. Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено 
по одним только формальным соображениям.»;

29) статью 331 изложить в следующей редакции:

«Статья 331. Обжалование определений суда первой инстанции

1. Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в суд апелляционной 
инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле 
(частная жалоба), а прокурором может быть принесено представление в случае, если:

1) это предусмотрено настоящим Кодексом;

2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела.

2. Частная жалоба, представление прокурора рассматриваются:

1) на определения мирового судьи – районным судом;

2) на определения районного суда, гарнизонного военного суда – верховным судом ре-
спублики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом авто-
номной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом;

3) на определения верховного суда республики, краевого, областного суда, суда горо-
да федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда – апелляционной инстанцией верховного суда республики, крае-
вого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа, окружного (флотского) военного суда;

4) на определения Верховного Суда Российской Федерации – Апелляционной коллегией 
Верховного Суда Российской Федерации.

3. На остальные определения суда первой инстанции частные жалобы, представления 
прокурора не подаются, но возражения относительно них могут быть включены в апелля-
ционные жалобу, представление.»;
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30) статью 332 изложить в следующей редакции:

«Статья 332. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора

Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в течение пятнадцати 
дней со дня вынесения определения судом первой инстанции.»;

31) статью 333 изложить в следующей редакции:

«Статья 333. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора

1. Подача частной жалобы, представления прокурора и их рассмотрение судом про-
исходят в порядке, предусмотренном настоящей главой, с изъятиями, предусмотренными 
частью второй настоящей статьи.

2. Частная жалоба, представление прокурора на определение суда первой инстан-
ции, за исключением определений о приостановлении производства по делу, о прекраще-
нии производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения, рассматриваются 
без извещения лиц, участвующих в деле.»;

32) статью 334 изложить в следующей редакции:

«Статья 334. Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной 
жалобы, представления прокурора

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу, представление проку-
рора, вправе:

1) оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу, представле-
ние прокурора без удовлетворения;

2) отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу.»;

33) главу 40 признать утратившей силу;

34) наименование главы 41 изложить в следующей редакции:

«Глава 41. Производство в суде кассационной инстанции»;

35) статью 376 изложить в следующей редакции:

«Статья 376. Право на обращение в суд кассационной инстанции

1. Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных 
постановлений Верховного Суда Российской Федерации, могут быть обжалованы в по-
рядке, установленном настоящей главой, в суд кассационной инстанции лицами, уча-
ствующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы нарушены 
судебными постановлениями.

2. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной инстан-
ции в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу при условии, что 
лицами, указанными в части первой настоящей статьи, были исчерпаны иные установ-
ленные настоящим Кодексом способы обжалования судебного постановления до дня 
вступления его в законную силу.

3. Право на обращение в суд кассационной инстанции с представлением о пересмо-
тре вступивших в законную силу судебных постановлений, если в рассмотрении дела уча-
ствовал прокурор, имеют должностные лица органов прокуратуры, указанные в статье 377  
настоящего Кодекса.»;

36) статью 377 изложить в следующей редакции:

«Статья 377. Порядок подачи кассационных жалобы, представления
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1. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассацион-
ной инстанции.

2. Кассационные жалоба, представление подаются:

1) на апелляционные определения верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 
округов; на апелляционные определения районных судов; на вступившие в законную силу 
судебные приказы, решения и определения районных судов и мировых судей – соответ-
ственно в президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа;

2) на апелляционные определения окружных (флотских) военных судов; на вступившие 
в законную силу решения и определения гарнизонных военных судов – в президиум окруж-
ного (флотского) военного суда;

3) на постановления президиумов верховных судов республик, краевых, областных судов, 
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных окру-
гов; на апелляционные определения верховных судов республик, краевых, областных судов,  
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов,  
а также на вступившие в законную силу решения и определения районных судов, принятые ими  
по первой инстанции, если указанные решения и определения были обжалованы в президи-
ум соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, суда автономного округа, – в Судебную коллегию 
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную коллегию  
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации;

4) на постановления президиумов окружных (флотских) военных судов; на апелляцион-
ные определения окружных (флотских) военных судов, а также на вступившие в законную 
силу решения и определения гарнизонных военных судов, если указанные судебные поста-
новления были обжалованы в президиум окружного (флотского) военного суда, – в Военную 
коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

3. С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных постанов-
лений вправе обращаться:

1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители – в любой суд кас-
сационной инстанции;

2) прокурор республики, края, области, города федерального значения, автономной об-
ласти, автономного округа, военного округа (флота) – соответственно в президиум верхов-
ного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда.»;

37) статью 378 изложить в следующей редакции:

«Статья 378. Содержание кассационных жалобы, представления

1. Кассационные жалоба, представление должны содержать:

1) наименование суда, в который они подаются;

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства  
или место нахождения и процессуальное положение в деле;

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место 
нахождения;

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной или кассацион-
ной инстанции, и содержание принятых ими решений;
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5) указание на судебные постановления, которые обжалуются;

6) указание на то, в чем заключаются допущенные судами существенные нарушения 
норм материального права или норм процессуального права, повлиявшие на исход дела,  
с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях;

7) просьбу лица, подающего жалобу, представление.

2. В кассационной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть указа-
но, какие права или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу 
судебным постановлением.

3. Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд кассационной 
инстанции, в них должно быть указано на принятое по жалобе, представлению решение.

4. Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его 
представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или дру-
гой документ, удостоверяющие полномочия представителя. Представление должно быть 
подписано прокурором, указанным в части третьей статьи 377 настоящего Кодекса.

5. К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные соответствующим 
судом копии судебных постановлений, принятых по делу.

6. Кассационные жалоба, представление подаются с копиями, количество которых  
соответствует количеству лиц, участвующих в деле.

7. К кассационной жалобе должны быть приложены документ, подтверждающий упла-
ту государственной пошлины в установленных законом случаях, порядке и размере или 
право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо судебное поста-
новление о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера 
государственной пошлины.»;

38) статью 379.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 379.1. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения 
по существу

1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по суще-
ству, если:

1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям, предусмотренным 
пунктами 1 – 5 и 7 части первой, частями третьей – седьмой статьи 378 настоящего Кодекса;

2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обра-
щение в суд кассационной инстанции;

3) пропущен срок обжалования судебного постановления в кассационном порядке и к кас-
сационным жалобе, представлению не приложено вступившее в законную силу определение 
суда о восстановлении этого срока;

4) поступила просьба о возвращении или об отзыве кассационных жалобы, представления;

5) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил подсудности, 
установленных статьей 377 настоящего Кодекса.

2. Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены без рассмотрения 
по существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции.»;

39) статью 380.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 380.1. Действия суда кассационной инстанции после поступления кассацион-
ных жалобы, представления
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Кассационные жалоба, представление, поданные в соответствии с правилами, уста-
новленными статьями 376 – 378 настоящего Кодекса, изучаются:

1) в президиуме верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда – председателем или заместителем председателя соответству-
ющего суда либо судьей данного суда;

2) в Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации, Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-
ции, Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации – судьей Верховного Суда 
Российской Федерации.»;

40) статью 381 изложить в следующей редакции:

«Статья 381. Рассмотрение кассационных жалобы, представления

1. Судьи, указанные в статье 380.1 настоящего Кодекса, изучают кассационные жалобу, 
представление по материалам, приложенным к ним, либо по материалам истребованного 
дела. В случае истребования дела судья вправе вынести определение о приостановлении ис-
полнения решения суда до окончания производства в суде кассационной инстанции при нали-
чии просьбы об этом в кассационных жалобе, представлении или ином ходатайстве.

2. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья выносит 
определение:

1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для 
пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке. При этом кассационные 
жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных постановлений остаются 
в суде кассационной инстанции;

2) о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения  
в судебном заседании суда кассационной инстанции.

3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель вправе не со-
гласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче 
кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции и вынести определение о его отмене и передаче кассационных жалобы, пред-
ставления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

4. Кассационные жалоба, представление, поданные в Судебную коллегию по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную коллегию по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации или в Военную коллегию Верховно-
го Суда Российской Федерации на судебные постановления, указанные в пунктах 3 и 4 части 
второй статьи 377 настоящего Кодекса, с делом в случае передачи их для рассмотрения в су-
дебном заседании суда кассационной инстанции направляются соответственно в Судебную 
коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную 
коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации или в Военную 
коллегию Верховного Суда Российской Федерации.»;

41) статью 382 изложить в следующей редакции:

«Статья 382. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления

1. В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции, кассационные жалоба, представление рассматриваются в срок, не превышающий одного 
месяца, если дело не было истребовано, и в срок, не превышающий двух месяцев, если дело 
было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его поступления в суд 
кассационной инстанции.
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2. В Верховном Суде Российской Федерации кассационные жалоба, представление 
рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев, если дело не было истребовано,  
и в срок, не превышающий трех месяцев, если дело было истребовано, не считая времени  
со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд Российской Федерации.

3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель в случае ис-
требования дела с учетом его сложности могут продлить срок рассмотрения кассационных 
жалобы, представления, но не более чем на два месяца.»;

42) статью 383 изложить в следующей редакции:

«Статья 383. Определение судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, пред-
ставления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции

Определение судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно содержать:

1) дату и место вынесения определения;

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;

3) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление;

4) указание на судебные постановления, которые обжалуются;

5) мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.»;

43) статью 384 изложить в следующей редакции:

«Статья 384. Определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления  
с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции

1. Определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления с делом для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно содержать:

1) дату и место вынесения определения;

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;

3) наименование суда кассационной инстанции, в который передается дело для рас-
смотрения по существу;

4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление;

5) указание на судебные постановления, которые обжалуются;

6) изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления;

7) мотивированное изложение оснований для передачи кассационных жалобы, пред-
ставления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции;

8) предложения судьи, вынесшего определение.

2. Судья вместе с вынесенным им определением направляет кассационные жалобу, 
представление и дело в суд кассационной инстанции.»;

44) статью 385 изложить в следующей редакции:

«Статья 385. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, 
представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции

1. Суд кассационной инстанции направляет лицам, участвующим в деле, копии опре-
деления о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения 
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в судебном заседании суда кассационной инстанции и копии кассационных жалобы, 
представления. Время рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом 
в судебном заседании суда кассационной инстанции назначается с учетом того, чтобы 
лица, участвующие в деле, имели возможность явиться на заседание.

2. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения касса-
ционных жалобы, представления с делом, однако неявка указанных лиц не препятству-
ет их рассмотрению.»;

45) статью 386 изложить в следующей редакции:

«Статья 386. Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления  
с делом в судебном заседании суда кассационной инстанции

1. Кассационные жалоба, представление с делом рассматриваются судом кассацион-
ной инстанции в судебном заседании не более чем месяц, а в Верховном Суде Российской 
Федерации не более чем два месяца со дня вынесения судьей определения.

2. Кассационные жалоба, представление с делом, рассматриваемые в кассационном 
порядке в президиуме соответствующего суда, докладываются председателем суда, его 
заместителем или по их поручению иным членом президиума либо ранее не участвовав-
шим в рассмотрении дела другим судьей этого суда.

В Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации, Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 
Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации кассационные жалоба, пред-
ставление с делом докладываются одним из судей соответствующей коллегии.

3. В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле, их представи-
тели, иные лица, подавшие кассационные жалобу, представление, если их права и закон-
ные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым судебным постановлением.

4. В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении дела,  
в судебном заседании принимает участие:

1) прокурор республики, края, области, города федерального значения, автономной об-
ласти, автономного округа, военного округа (флота) или его заместитель – в президиуме вер-
ховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда;

2) должностное лицо органов прокуратуры по поручению Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – в Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

5. Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных постановле-
ний, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, представления, послужившие осно-
ваниями для передачи кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения  
в судебном заседании суда кассационной инстанции.

6. Лица, указанные в части третьей настоящей статьи, если они явились в судебное 
заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснение лицо, подавшее 
кассационные жалобу, представление.

7. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом 
президиум суда кассационной инстанции принимает постановление, а Судебная кол-
легия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и Военная 
коллегия Верховного Суда Российской Федерации выносят определения.



21

8. При рассмотрении кассационных жалобы, представления с делом в кассационном 
порядке все вопросы решаются большинством голосов. При равном количестве голосов, 
поданных за пересмотр дела и против его пересмотра, кассационные жалоба, представле-
ние считаются отклоненными.

9. Вынесение кассационных постановления, определения и их объявление происходят 
по правилам, предусмотренным соответственно статьями 194 и 193 настоящего Кодекса.

10. О принятых судом кассационной инстанции постановлении или определении сооб-
щается лицам, участвующим в деле.»;

46) статью 387 изложить в следующей редакции:

«Статья 387. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в касса-
ционном порядке

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном 
порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм про-
цессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых не-
возможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов,  
а также защита охраняемых законом публичных интересов.»;

47) статью 388 изложить в следующей редакции:

«Статья 388. Постановление или определение суда кассационной инстанции

1. В постановлении или определении суда кассационной инстанции должны быть указаны:

1) наименование и состав суда, принявшего постановление или определение;

2) дата и место принятия постановления или определения;

3) дело, по которому принято постановление или определение;

4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление о пересмотре 
дела в кассационном порядке;

5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче кассационных 
жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции;

6) содержание обжалуемых судебных постановлений;

7) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления;

8) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми 
суд руководствовался.

2. При оставлении кассационных жалобы, представления без удовлетворения суд обя-
зан указать мотивы, по которым доводы жалобы, представления отклоняются.

3. Постановление президиума соответствующего суда подписывается его председа-
тельствующим, определение судебной коллегии – судьями, рассматривавшими дело в кас-
сационном порядке.»;

48) статью 389 признать утратившей силу;

49) статью 390 изложить в следующей редакции:

«Статья 390. Полномочия суда кассационной инстанции

1. Суд кассационной инстанции, рассмотрев кассационные жалобу, представление  
с делом, вправе:
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1) оставить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции 
без изменения, кассационные жалобу, представление без удовлетворения;

2) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции 
полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. 
При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рас-
смотрения дела в ином составе судей;

3) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции 
полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить произ-
водство по делу;

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;

5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной 
инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотре-
ние, если допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального права;

6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по существу при 
наличии оснований, предусмотренных статьей 379.1 настоящего Кодекса.

2. При рассмотрении дела в кассационном порядке суд проверяет правильность 
применения и толкования норм материального права и норм процессуального права 
судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов кассационных жалобы, представ-
ления. В интересах законности суд кассационной инстанции вправе выйти за пределы 
доводов кассационных жалобы, представления. При этом суд кассационной инстанции 
не вправе проверять законность судебных постановлений в той части, в которой они  
не обжалуются, а также законность судебных постановлений, которые не обжалуются.

Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обсто-
ятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелля-
ционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или 
иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, 
какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

3. Указания вышестоящего суда о толковании закона являются обязательными для 
суда, вновь рассматривающего дело.»;

50) статью 391 изложить в следующей редакции:

«Статья 391. Вступление в законную силу постановления или определения суда кас-
сационной инстанции

Постановление или определение суда кассационной инстанции вступает в законную 
силу со дня его принятия.»;

51) дополнить главой 41.1 следующего содержания:

«Глава 41.1. Производство в суде надзорной инстанции

Статья 391.1. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора

1. Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в части второй 
настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если их 
права, свободы и законные интересы нарушены этими судебными постановлениями.

2. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются:

1) вступившие в законную силу решения верховных судов республик, краевых, област-
ных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов авто-
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номных округов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения были пред-
метом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации;

2) вступившие в законную силу решения окружных (флотских) военных судов, принятые 
ими по первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рас-
смотрения в Верховном Суде Российской Федерации;

3) вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда Российской 
Федерации, принятые им по первой инстанции, если указанные решения и определения 
были предметом апелляционного рассмотрения;

4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации;

5) определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации и определения Военной коллегии Верховного Суда Россий-
ской Федерации, вынесенные ими в апелляционном порядке;

6) определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации и определения Военной коллегии Верховного Суда Россий-
ской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке.

3. Право на обращение в Президиум Верховного Суда Российской Федерации с пред-
ставлением о пересмотре судебных постановлений, указанных в части второй настоящей 
статьи, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации и его заместители.

Статья 391.2. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления

1. Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд 
Российской Федерации.

2. Судебные постановления, указанные в части второй статьи 391.1 настоящего Кодек-
са, могут быть обжалованы в порядке надзора в течение трех месяцев со дня их вступле-
ния в законную силу.

Статья 391.3. Содержание надзорных жалобы, представления

1. Надзорные жалоба, представление должны содержать:

1) наименование суда, в который они подаются;

2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его место жительства 
или место нахождения и процессуальное положение в деле;

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место 
нахождения;

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной или кассацион-
ной инстанции, и содержание принятых ими решений;

5) указание на судебные постановления, которые обжалуются;

6) указание на основания для пересмотра судебного постановления в порядке надзора 
с приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований;

7) просьбу лица, подающего жалобу или представление.

2. В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть указано, 
какие права, свободы или законные интересы этого лица нарушены вступившим в закон-
ную силу судебным постановлением.



24

3. Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его пред-
ставителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или другой 
документ, удостоверяющие полномочия представителя. Надзорное представление должно 
быть подписано Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем.

4. К надзорным жалобе, представлению прилагаются заверенные соответствующим 
судом копии судебных постановлений, принятых по делу.

5. Надзорные жалоба, представление подаются с копиями, количество которых соот-
ветствует количеству лиц, участвующих в деле.

6. К надзорной жалобе должны быть приложены документ, подтверждающий упла-
ту государственной пошлины в установленных законом случаях, порядке и размере или 
право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо судебное поста-
новление о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера 
государственной пошлины.

Статья 391.4. Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения 
по существу

1. Надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу, если:

1) надзорные жалоба, представление не отвечают требованиям, предусмотренным пун-
ктами 1 – 5 и 7 части первой, частями третьей – шестой статьи 391.3 настоящего Кодекса;

2) надзорные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обращение 
в суд надзорной инстанции;

3) пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке надзора и к над-
зорным жалобе, представлению не приложено вступившее в законную силу определение 
суда о восстановлении этого срока;

4) поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жалобы, представления;

5) надзорные жалоба, представление поданы с нарушением правил подсудности, уста-
новленных частью второй статьи 391.1 настоящего Кодекса.

2. Надзорные жалоба, представление без рассмотрения по существу должны быть воз-
вращены в течение десяти дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции.

Статья 391.5. Рассмотрение надзорных жалобы, представления

1. Надзорные жалоба, представление, поданные в соответствии с правилами, установ-
ленными статьями 391.1 – 391.3 настоящего Кодекса, изучаются судьей Верховного Суда 
Российской Федерации.

Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает надзорные жалобу, представ-
ление по материалам, приложенным к жалобе, представлению, либо по материалам ис-
требованного дела. В случае истребования дела им может быть вынесено определение  
о приостановлении исполнения решения суда до окончания производства в суде надзорной 
инстанции при наличии просьбы об этом в надзорных жалобе, представлении прокурора 
или ином ходатайстве.

2. По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья Верховного Суда 
Российской Федерации выносит определение:

1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в су-
дебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, если отсутству-
ют основания для пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. При этом 
надзорные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных постановлений 
остаются в суде надзорной инстанции;
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2) о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судеб-
ном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председате-
ля Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с определением судьи 
Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче надзорных жалобы, пред-
ставления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации и вынести определение о его отмене и передаче надзорных жалобы, пред-
ставления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации.

Статья 391.6. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления

1. Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде Российской 
Федерации не более чем два месяца, если дело не было истребовано, и не более чем три 
месяца, если дело было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня 
его поступления в Верховный Суд Российской Федерации.

2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации в случае истребования дела с учетом его слож-
ности могут продлить срок рассмотрения надзорных жалобы, представления, но не более 
чем на два месяца.

Статья 391.7. Определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации

Определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения  
в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации должно содержать:

1) дату и место вынесения определения;

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;

3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление;

4) указание на судебные постановления, которые обжалуются;

5) мотивы, по которым отказано в передаче надзорных жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Статья 391.8. Определение о передаче надзорных жалобы, представления с делом для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации

1. Определение о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рас-
смотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
должно содержать:

1) дату и место вынесения определения;

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;

3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление;

4) указание на судебные постановления, которые обжалуются;

5) изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления;

6) мотивированное изложение оснований для передачи надзорных жалобы, представ-
ления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации;

7) предложения судьи, вынесшего определение.
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2. Судья Верховного Суда Российской Федерации вместе с вынесенным им определе-
нием передает надзорные жалобу, представление и дело в Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации.

Статья 391.9. Основания для отмены или изменения судебных постановлений  
в порядке надзора

Судебные постановления, указанные в части второй статьи 391.1 настоящего Кодекса, 
подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора Прези-
диум Верховного Суда Российской Федерации установит, что соответствующее обжалуе-
мое судебное постановление нарушает:

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, междуна-
родными договорами Российской Федерации;

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

3) единообразие в толковании и применении судами норм права.

Статья 391.10. Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с де-
лом в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации

1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает дело к рассмотре-
нию на основании определения судьи Верховного Суда Российской Федерации о переда-
че надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

2. Президиум Верховного Суда Российской Федерации направляет лицам, участвую-
щим в деле, копии определения о передаче надзорных жалобы, представления с делом 
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Феде-
рации и копии надзорных жалобы, представления.

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения дела Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской Федерации по правилам, предусмотренным главой 
10 настоящего Кодекса. Неявка лиц, участвующих в деле и извещенных надлежащим об-
разом о времени и месте рассмотрения дела Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации, не препятствует рассмотрению дела в порядке надзора.

3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации или заместитель Председате-
ля Верховного Суда Российской Федерации, вынесший определение о передаче надзорных 
жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, не может участвовать в рассмотрении Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации данных надзорных жалобы, представления с делом.

4. Надзорные жалоба, представление с делом рассматриваются Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации в судебном заседании не более чем два месяца со дня 
вынесения судьей определения.

5. В судебном заседании могут принимать участие лица, участвующие в деле, их пред-
ставители, иные лица, подавшие надзорные жалобу, представление, если их права и закон-
ные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым судебным постановлением.

В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении дела, в судеб-
ном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации принимает участие 
Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель.

6. Надзорные жалоба, представление с делом, рассматриваемые в порядке надзора 
в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации, докладываются судьей Верхов-
ного Суда Российской Федерации.
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7. Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных постановле-
ний, принятых по делу, доводы надзорных жалобы, представления, послужившие основа-
ниями для передачи надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в су-
дебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

8. Лица, указанные в части четвертой настоящей статьи, если они явились в судебное 
заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснения лицо, подавшее 
надзорные жалобу, представление.

9. По результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом Президиум 
Верховного Суда Российской Федерации принимает постановление.

10. При рассмотрении надзорных жалобы, представления с делом в надзорном по-
рядке все вопросы решаются большинством голосов. При равном количестве голосов, 
поданных за пересмотр дела и против его пересмотра, надзорные жалоба, представле-
ние считаются отклоненными.

11. О принятом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации постановлении 
сообщается лицам, участвующим в деле.

Статья 391.11. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представле-
нию Председателя Верховного Суда Российской Федерации или заместителя Председате-
ля Верховного Суда Российской Федерации

1. Председатель Верховного Суда Российской Федерации или заместитель Председате-
ля Верховного Суда Российской Федерации по жалобе заинтересованных лиц или по пред-
ставлению прокурора вправе внести в Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
представление о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях устранения 
фундаментальных нарушений норм материального права или норм процессуального права, 
которые повлияли на законность обжалуемых судебных постановлений и лишили участников 
спорных материальных или процессуальных правоотношений возможности осуществления 
прав, гарантированных настоящим Кодексом, в том числе права на доступ к правосудию, 
права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности  
и равноправия сторон, либо существенно ограничили эти права.

2. Жалоба или представление прокурора, указанные в части первой настоящей ста-
тьи, могут быть поданы в течение шести месяцев со дня вступления обжалуемых судеб-
ных постановлений в законную силу.

3. Дело по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации или 
заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации рассматривается Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 
391.10 настоящего Кодекса.

4. Председатель Верховного Суда Российской Федерации или заместитель Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации, внесший представление, не может участво-
вать в рассмотрении Президиумом Верховного Суда Российской Федерации дела, о пере-
смотре которого им внесено представление.

Статья 391.12. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при 
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора

1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев надзорные жалобу, 
представление с делом в порядке надзора, вправе:

1) оставить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции 
без изменения, надзорные жалобу, представление без удовлетворения;

2) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции 
полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. 
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При направлении дела на новое рассмотрение Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей;

3) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции 
полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить произ-
водство по делу;

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;

5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или кассацион-
ной инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рас-
смотрение, если допущена ошибка в применении и толковании норм материального права;

6) оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по существу при на-
личии оснований, предусмотренных статьей 391.4 настоящего Кодекса.

2. При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Верховного Суда Россий-
ской Федерации проверяет правильность применения и толкования норм материального 
права и норм процессуального права судами, рассматривавшими дело, в пределах дово-
дов надзорных жалобы, представления. В интересах законности Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации вправе выйти за пределы доводов надзорных жалобы, пред-
ставления. При этом Президиум Верховного Суда Российской Федерации не вправе про-
верять законность судебных постановлений в той части, в которой они не обжалуются,  
а также законность судебных постановлений, которые не обжалуются.

При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые 
не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, 
либо предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказа-
тельства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное 
постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

3. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации подписывается 
председательствующим в заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

4. Указания Президиума Верховного Суда Российской Федерации о толковании закона 
являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело.

Статья 391.13. Содержание постановления Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации

В постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации должны 
быть указаны:

1) наименование и состав суда, принявшего постановление;

2) дата и место принятия постановления;

3) дело, по которому принято постановление;

4) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление;

5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче надзорных жалобы, 
представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации;

6) содержание обжалуемых судебных постановлений;

7) выводы Президиума Верховного Суда Российской Федерации по результатам рас-
смотрения надзорных жалобы, представления;
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8) мотивы, по которым Президиум Верховного Суда Российской Федерации пришел  
к своим выводам, и ссылка на законы, которыми он руководствовался.

Статья 391.14. Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации вступает в закон-
ную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.»;

52) наименование главы 42 изложить в следующей редакции:

Глава 42. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судеб-
ных постановлений, вступивших в законную силу»;

53) статью 392 изложить в следующей редакции:

«Статья 392. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в закон-
ную силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам)

1. Судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены  
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

2. Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановле-
ний являются:

1) вновь открывшиеся обстоятельства – указанные в части третьей настоящей ста-
тьи и существовавшие на момент принятия судебного постановления существенные 
для дела обстоятельства;

2) новые обстоятельства – указанные в части четвертой настоящей статьи, возникшие 
после принятия судебного постановления и имеющие существенное значение для пра-
вильного разрешения дела обстоятельства.

3. К вновь открывшимся обстоятельствам относятся:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть  
известны заявителю;

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, 
заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой 
принятие незаконного или необоснованного судебного постановления и установленные 
вступившим в законную силу приговором суда;

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, престу-
пления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установлен-
ные вступившим в законную силу приговором суда.

4. К новым обстоятельствам относятся:

1) отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или арбитражного суда 
либо постановления государственного органа или органа местного самоуправления, послу-
живших основанием для принятия судебного постановления по данному делу;

2) признание вступившим в законную силу судебным постановлением суда общей 
юрисдикции или арбитражного суда недействительной сделки, повлекшей за собой приня-
тие незаконного или необоснованного судебного постановления по данному делу;

3) признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим 
Конституции Российской Федерации закона, примененного в конкретном деле, в связи 
с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации;
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4) установление Европейским Судом по правам человека нарушения положений 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом кон-
кретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Евро-
пейский Суд по правам человека;

5) определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации практики применения правовой нормы, примененной судом в конкрет-
ном деле, в связи с принятием судебного постановления, по которому подано заявление 
о пересмотре дела в порядке надзора, или в постановлении Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, вынесенном по результатам рассмотрения другого дела в порядке 
надзора, или в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации.»;

54) статью 393 изложить в следующей редакции:

«Статья 393. Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам

Вступившее в законную силу судебное постановление пересматривается по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам судом, принявшим это постановление. Пере-
смотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам постановлений судов апелля-
ционной, кассационной или надзорной инстанции, которыми изменено или принято новое 
судебное постановление, производится судом, изменившим судебное постановление или 
принявшим новое судебное постановление.»;

55) статью 394 изложить в следующей редакции:

«Статья 394. Подача заявления, представления о пересмотре судебных постановле-
ний по вновь открывшимся или новым обстоятельствам

Заявление, представление о пересмотре судебных постановлений по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам подаются сторонами, прокурором, другими лица-
ми, участвующими в деле, в суд, принявший эти постановления. Указанные заявление, 
представление могут быть поданы в течение трех месяцев со дня установления осно-
ваний для пересмотра.»;

56) статью 395 изложить в следующей редакции:

«Статья 395. Исчисление срока подачи заявления, представления о пересмотре судеб-
ных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам

Срок подачи заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам исчисляется в случаях, предусмотренных:

1) пунктом 1 части третьей статьи 392 настоящего Кодекса, – со дня открытия суще-
ственных для дела обстоятельств;

2) пунктами 2 и 3 части третьей статьи 392 настоящего Кодекса, – со дня вступления  
в законную силу приговора по уголовному делу;

3) пунктом 1 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, – со дня вступления в за-
конную силу судебного постановления, которое отменяет ранее вынесенное судебное по-
становление либо постановление государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, на которых было основано пересматриваемое судебное постановление, либо со дня 
принятия государственным органом или органом местного самоуправления нового постанов-
ления, на котором было основано пересматриваемое судебное постановление;

4) пунктом 2 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, – со дня вступления в за-
конную силу судебного постановления;

5) пунктом 3 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, – со дня вступления в силу 
соответствующего решения Конституционного Суда Российской Федерации;
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6) пунктом 4 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, – со дня вступления  
в силу соответствующего постановления Европейского Суда по правам человека;

7) пунктом 5 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, – со дня вступления в за-
конную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации, со дня 
опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.»;

57) статью 396 изложить в следующей редакции:

«Статья 396. Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебных поста-
новлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам

Суд рассматривает заявление, представление о пересмотре судебных постановлений  
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в судебном заседании. Стороны, прокурор, 
другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако 
их неявка не препятствует рассмотрению указанных заявления, представления.»;

58) статью 397 изложить в следующей редакции:

«Статья 397. Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь  
открывшимся или новым обстоятельствам

1. Суд, рассмотрев заявление, представление о пересмотре судебных постановлений 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, удовлетворяет заявление и отменяет 
судебные постановления или отказывает в их пересмотре.

2. На определения суда первой инстанции об удовлетворении заявления, представ-
ления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам, а также об отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре 
судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам может быть 
подана частная жалоба, принесено представление прокурора.

3. В случае отмены судебного постановления дело рассматривается судом по прави-
лам, установленным настоящим Кодексом.»;

59) часть третью статьи 445 изложить в следующей редакции:

«3. В случае отмены в суде апелляционной инстанции решения суда по делу о взы-
скании алиментов поворот исполнения решения суда допускается только в тех случаях, 
если отмененное решение суда было основано на сообщенных истцом ложных сведени-
ях или представленных им подложных документах.

В случае отмены в кассационном или надзорном порядке решений суда по делам  
о взыскании денежных сумм по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, о взы-
скании вознаграждения за использование прав на произведения науки, литературы и ис-
кусства, исполнения, открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным поврежде-
нием здоровья либо смертью кормильца, поворот исполнения решения допускается, если 
отмененное решение суда было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или 
представленных им подложных документах.».

Статья 2

Апелляционные, кассационные и надзорные жалобы и представления прокурора,  
не рассмотренные на день вступления в силу настоящего Федерального закона, рассматри-
ваются по правилам, действовавшим на день их подачи в суд соответствующей инстанции.

Статья 3

Признать утратившими силу:
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1) пункт 6 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах  
и иные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2005, № 30, ст. 3104);

2) пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 5 декабря 2006 года № 225-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права  
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 50, ст. 5303);

3) пункт 17 статьи 1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 330-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6243).

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за исключени-
ем положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 8, 9, 10 и 11 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу  
с 1 марта 2011 года.

3. С 1 марта 2011 года до 1 января 2012 года:

1) функции апелляционной инстанции верховного суда республики, краевого, областно-
го суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 
округа, окружного (флотского) военного суда, предусмотренные частью пятой статьи 244.5, 
частью пятой статьи 244.6, пунктом 1 части пятой статьи 244.9 и частью третьей статьи 
244.10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции насто-
ящего Федерального закона), выполняет кассационная инстанция верховного суда респу-
блики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда;

2) функции Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, пред-
усмотренные частью пятой статьи 244.5, частью пятой статьи 244.6, пунктом 2 части пятой 
статьи 244.9 и частью третьей статьи 244.10 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), выполняет Кассацион-
ная коллегия Верховного Суда Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации  Д. Медведев
Москва, Кремль
9 декабря 2010 г.
№ 353-ФЗ
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Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 2 ноября 2011 года
Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года

Глава 1.Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные гарантии реализации 
права граждан Российской Федерации (далее – граждане) на получение бесплатной квали-
фицированной юридической помощи в Российской Федерации, организационно-правовые 
основы формирования государственной и негосударственной систем бесплатной юридиче-
ской помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению населения.

2. Целями настоящего Федерального закона являются:

1) создание условий для реализации установленного Конституцией Российской Феде-
рации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказывае-
мой бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее – бесплат-
ная юридическая помощь);

2) формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической 
помощи, а также содействие развитию негосударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи и ее поддержка со стороны государства;

3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их закон-
ных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их 
доступа к правосудию.

Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи

1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в случаях  
и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами  
и международными договорами Российской Федерации.

Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием бесплатной 
юридической помощи

1. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации в рамках государственной и негосударственной систем бесплат-
ной юридической помощи, и организационно-правовое обеспечение реализации пра-
ва граждан на получение бесплатной юридической помощи в Российской Федерации  
в соответствии с Конституцией Российской Федерации регулируются настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

2. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве, регулируются уголовно-процессуальным законодательством.

3. Федеральными законами могут быть установлены случаи и порядок оказания бесплат-
ной юридической помощи в административном судопроизводстве, а также в иных случаях.
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4. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции могут устанавливаться дополнительные гарантии реализации права граждан на полу-
чение бесплатной юридической помощи.

Статья 4. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью

1. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью является совокупностью организационно-правовых, социально-экономических, 
информационных и иных мер, принимаемых в целях реализации гарантий права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи.

2. Основные направления государственной политики в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью определяются Президентом Российской Федерации.

Комментарий ГАРАНТа

См. Основы государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан, утвержденные Президентом РФ 28 апреля 2011 г. Пр-1168

3. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью реализуется федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,  
а также установленными настоящим Федеральным законом, другими федеральными закона-
ми физическими и юридическими лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь.

Статья 5. Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи

Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих принципах:

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан;

2) социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании бес-
платной юридической помощи;

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в установленных законо-
дательством Российской Федерации случаях;

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую  
помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания бесплатной 
юридической помощи;

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь;

6) свободный выбор гражданином государственной или негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи;

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной юридической помощи  
и ее своевременность;

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи и недо-
пущение дискриминации граждан при ее оказании;

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической помощи.

Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи

1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
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3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации видах.

Статья 7. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется:

1) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом;

3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной юридической помощи  
в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации  
и муниципальными правовыми актами.

Статья 8. Квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную юриди-
ческую помощь

1. Все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные статьей 6 настоящего 
Федерального закона, могут оказывать лица, имеющие высшее юридическое образование, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

2. Федеральными законами могут быть установлены дополнительные квалификацион-
ные требования к лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь в виде представ-
ления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Глава 2. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

Статья 9. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью

К полномочиям Президента Российской Федерации относятся:

1) определение основных направлений государственной политики в области обеспече-
ния граждан бесплатной юридической помощью, в том числе направлений развития госу-
дарственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи;

2) определение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в об-
ласти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее – уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти), и установление его компетенции;

3) осуществление иных полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью, функционирования и развития государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи.

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью

К полномочиям Правительства Российской Федерации относятся:

1) участие в определении основных направлений государственной политики в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
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2) принятие мер по обеспечению функционирования и развития государственной  
и негосударственной систем бесплатной юридической помощи;

3) установление компетенции федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и полномочий их должностных лиц;

4) обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью;

5) определение объема бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходи-
мых для обеспечения государственных гарантий реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи, а также обеспечение финансирования этих расходов  
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

6) осуществление иных установленных федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации полномочий в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью, функционирования и развития государствен-
ной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

Статья 11. Полномочия уполномоченного федерального органа исполнительной власти

К полномочиям уполномоченного федерального органа исполнительной власти относятся:

1) разработка предложений по вопросам формирования и реализации государствен-
ной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, функ-
ционирования и развития государственной системы бесплатной юридической помощи, 
а также по вопросам правового информирования и правового просвещения населения;

2) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, касающихся функционирования и раз-
вития государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи;

3) принятие мер по обеспечению функционирования и развития государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, координация деятельности участников этой системы 
и их взаимодействия;

4) методическое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов управ-
ления государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, а также 
государственных юридических бюро и негосударственных центров бесплатной юридиче-
ской помощи по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому про-
свещению населения;

5) проведение мониторинга деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов управления 
государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, государствен-
ных юридических бюро, адвокатских палат субъектов Российской Федерации и негосудар-
ственных центров бесплатной юридической помощи по оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи и правовому просвещению населения;

6) ежегодная подготовка и опубликование в средствах массовой информации доклада 
о реализации государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью, о состоянии и развитии государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, об оценке эффективности функционирования государственной и негосу-
дарственной систем бесплатной юридической помощи и использовании соответствующих 
бюджетных ассигнований;

7) разработка и установление единых требований к качеству оказываемой гражданам 
бесплатной юридической помощи, а также обеспечение контроля за соблюдением лицами, 
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оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной этики и уста-
новленных требований к качеству юридической помощи;

8) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом и другими фе-
деральными законами полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью, функционирования и развития государственной системы бесплатной юридической 
помощи, а также правового информирования и правового просвещения населения.

Статья 12. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции относятся:

1) реализация в субъектах Российской Федерации государственной политики в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;

2) издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации, устанавливающих дополнительные гарантии реализации права граждан на по-
лучение бесплатной юридической помощи, в том числе расширение перечня категорий 
граждан, имеющих право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной юри-
дической помощи, определение порядка принятия решений об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и обеспечение их исполнения;

3) определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
(далее – уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции), и его компетенции;

4) определение органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, под-
ведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории субъекта Российской Федерации, уста-
новление их компетенции, в том числе решение вопросов об учреждении и обеспечении 
деятельности государственных юридических бюро;

5) определение порядка взаимодействия участников государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории субъекта Российской Федерации в пределах 
полномочий, установленных настоящим Федеральным законом;

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных субъектов, оказы-
вающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи;

7) оказание в пределах своих полномочий содействия развитию негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи и обеспечение ее поддержки.

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления могут 
наделяться отдельными государственными полномочиями в области обеспечения гарантий 
права граждан на получение бесплатной юридической помощи.

Статья 13. Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации в области обе-
спечения граждан бесплатной юридической помощью

Органы прокуратуры Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Фе-
деральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», осуществляют надзор за испол-
нением законов в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и вправе 
обращаться в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в слу-
чаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
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Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью

1. Органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полно-
мочия в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в случае, если 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации они наделены таки-
ми полномочиями, оказывают содействие развитию негосударственной системы бесплат-
ной юридической помощи и обеспечивают ее поддержку в пределах полномочий, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления вправе издавать муниципальные правовые акты, 
устанавливающие дополнительные гарантии права граждан на получение бесплатной юри-
дической помощи, участвовать в создании муниципальных юридических бюро и оказывать 
гражданам все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные статьей 6 насто-
ящего Федерального закона.

Глава 3. Государственная система бесплатной юридической помощи

Статья 15. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи

1. Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются:

1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомствен-
ные им учреждения;

3) органы управления государственных внебюджетных фондов;

4) государственные юридические бюро.

2. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую по-
мощь, могут наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной юри-
дической помощи в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Статья 16. Оказание бесплатной юридической помощи федеральными органами ис-
полнительной власти и подведомственными им учреждениями, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и подведомственными им учреждениями, органа-
ми управления государственных внебюджетных фондов

1. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им 
учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов оказывают гражда-
нам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и пись-
менной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

2. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреж-
дения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведом-
ственные им учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов 
в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации, оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся  
в социальной поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера и представляют интересы гражда-
нина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
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Статья 17. Оказание бесплатной юридической помощи государственными юриди-
ческими бюро

1. Для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, а также для оказания гражданам бесплатной юридической помощи в соот-
ветствии с законами субъектов Российской Федерации могут создаваться государственные 
юридические бюро и (или) могут привлекаться к участию в государственной системе бес-
платной юридической помощи адвокаты.

2. Государственные юридические бюро при осуществлении своей деятельности также 
вправе привлекать к оказанию бесплатной юридической помощи адвокатов с учетом со-
глашений, указанных в части 5 статьи 18 настоящего Федерального закона, и (или) иных 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.

3. Государственные юридические бюро оказывают все предусмотренные статьей 6  
настоящего Федерального закона виды бесплатной юридической помощи.

4. Государственные юридические бюро являются юридическими лицами, созданными  
в форме казенных учреждений субъектов Российской Федерации.

5. Порядок создания и деятельности государственных юридических бюро устанавлива-
ется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами или 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статья 18. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами

1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты руководствуются 
настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплат-
ной юридической помощи в субъекте Российской Федерации осуществляется адвокатской 
палатой субъекта Российской Федерации.

4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 15 ноября 
направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов 
субъекта Российской Федерации, а также адвокатских образований, в которых адвокаты осу-
ществляют свою профессиональную деятельность. Ежегодно не позднее 31 декабря упол-
номоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации опубликовывает 
список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, в средствах 
массовой информации и размещает этот список на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации еже-
годно не позднее 1 декабря заключает с адвокатской палатой субъекта Российской Федера-
ции соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма такого со-
глашения утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

6. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на основании согла-
шения, заключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
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7. Адвокаты направляют в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации отчет 
об оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи. Форма отчета и сроки его представления утверждают-
ся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

8. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, направляет в уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежегодный доклад 
и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи. Форма сводного отчета утверж-
дается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

9. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими бесплатной 
юридической помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

10. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи определяются законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статья 19. Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами

Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи ока-
зывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением но-
тариальных действий, исходя из своих полномочий путем консультирования по вопросам 
совершения нотариальных действий в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате.

Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаи 
оказания такой помощи

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных 
статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их 
законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии  
с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,  
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители  
и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
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по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии  
с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической  
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консульти-
рование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 
характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок  
с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, расторжение и прекращение договора социального найма жилого поме-
щения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянно-
го (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, уста-
новленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взы-
скание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам госу-
дарственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по ин-
валидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
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10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;

12) ограничение дееспособности;

13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;

14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;

15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц.

3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:

а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом,  
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, расторжении и прекращении договора социального найма жилого поме-
щения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоян-
ного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом 
или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:

а) взыскании алиментов;

б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их 
недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, – по вопросам, связанным 
с реабилитацией;

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпи-
тализации в психиатрическом стационаре.

Статья 21. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи

1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, 
бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью:

1) по вопросу, имеющему правовой характер;
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2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу су-
дебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям:

а) решением (приговором) суда;

б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа 
истца от иска;

в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением 
мирового соглашения;

3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее обязатель-
ным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

2. Государственное юридическое бюро или адвокаты, являющиеся участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи, при принятии решения об оказа-
нии бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на получение такой 
помощи, должны учитывать, что бесплатная юридическая помощь в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, если гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правово-
го характера;

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового 
характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципаль-
ном органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления соот-
ветствующих требований;

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, государ-
ственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных законода-
тельством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или 
муниципальный орган, организацию.

3. Если государственное юридическое бюро или адвокат, являющиеся участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи, принимают решение о невозможно-
сти оказания бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на получение 
такой помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, ему вы-
дается соответствующее заключение в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

4. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную юридиче-
скую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с федеральным законом обратил-
ся в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина.

Глава 4. Негосударственная система бесплатной юридической помощи

Статья 22. Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи

1. Негосударственная система бесплатной юридической помощи формируется  
на добровольных началах.

2. Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи являют-
ся юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические 
бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

Статья 23. Оказание бесплатной юридической помощи юридическими клиниками
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1. Образовательные учреждения высшего профессионального образования для реа-
лизации целей, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, правового 
просвещения населения и формирования у обучающихся по юридической специальности 
навыков оказания юридической помощи могут создавать юридические клиники.

2. Юридическая клиника создается в качестве юридического лица, если такое право 
предоставлено образовательному учреждению высшего профессионального образования 
его учредителем, или структурного подразделения образовательного учреждения высшего 
профессионального образования.

3. Порядок создания образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования юридических клиник и порядок их деятельности в рамках негосударственной 
системы оказания бесплатной юридической помощи определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

5. В оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками участвуют 
лица, обучающиеся по юридической специальности в образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования, под контролем лиц, имеющих высшее юридическое 
образование, ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической кли-
ники в образовательном учреждении высшего профессионального образования.

Статья 24. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи

1. В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи некоммерческие ор-
ганизации, адвокаты, адвокатские образования, адвокатские палаты субъектов Российской 
Федерации, нотариусы, нотариальные палаты могут создавать негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи.

2. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи может быть создан  
в качестве юридического лица – некоммерческой организации или структурной единицы 
юридического лица. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи может  
не являться юридическим лицом.

3. Для создания негосударственного центра бесплатной юридической помощи необходимы:

1) помещение, в котором будет осуществляться прием граждан;

2) лица, имеющие высшее юридическое образование, привлеченные, в том числе по тру-
довому договору или гражданско-правовому договору, осуществлять правовое консультиро-
вание граждан в данном негосударственном центре бесплатной юридической помощи.

4. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи вправе оказывать 
гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в уст-
ной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера.

5. Виды бесплатной юридической помощи, категории граждан, имеющих право  
на ее получение, и перечень правовых вопросов, по которым такая помощь оказыва-
ется, определяются негосударственными центрами бесплатной юридической помощи 
самостоятельно. При этом к категориям граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, прежде всего должны относиться граждане с низкими 
доходами или находящиеся в трудной жизненной ситуации.

6. При оказании бесплатной юридической помощи в негосударственных центрах бес-
платной юридической помощи не допускается установление ограничений или преимуществ 
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в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, должностного поло-
жения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

7. В случае, если негосударственным центром бесплатной юридической помощи не 
определены категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи, и перечень правовых вопросов, по которым такая помощь оказывается, за оказа-
нием бесплатной юридической помощи в этот центр имеют право обращаться граждане, 
указанные в части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона.

8. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и его учредители долж-
ны информировать граждан о вопросах, по которым в этом центре оказывается бесплатная 
юридическая помощь.

9. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия оказания граждани-
ну юридической помощи негосударственным центром бесплатной юридической помощи 
несут лица, оказавшие такую помощь, негосударственный центр бесплатной юридиче-
ской помощи и (или) учредители такого центра в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 25. Список негосударственных центров бесплатной юридической помощи

1. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и его учредители в тече-
ние десяти дней со дня его создания направляют в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти уведомление, в котором должны содержаться 
следующие сведения о негосударственном центре бесплатной юридической помощи:

1) дата и адрес места нахождения учреждения (создания) этого центра;

2) полное наименование этого центра;

3) адрес помещения, в котором будет осуществляться прием граждан;

4) сведения на каждого учредителя, содержащие в обязательном порядке фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные физического лица – учредителя, его место жительства 
и полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического 
лица – учредителя, его адрес;

5) подписанный лицом, уполномоченным учредителем или учредителями этого центра, 
список соответствующих установленным требованиям лиц, которые будут осуществлять 
бесплатную юридическую помощь, заверенные копии документов, удостоверяющих лич-
ности указанных лиц, и документов об их юридическом образовании;

6) информация о видах бесплатной юридической помощи и категориях граждан, кото-
рые будут иметь право на ее получение;

7) перечень правовых вопросов, по которым будет оказываться бесплатная юриди-
ческая помощь;

8) адрес места нахождения этого центра, адрес электронной почты и номер контакт-
ного телефона.

2. В случае, если негосударственный центр бесплатной юридической помощи создает-
ся в качестве юридического лица, порядок его создания и деятельности регламентируется 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с особенностями, установленны-
ми настоящим Федеральным законом.

3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет список негосу-
дарственных центров бесплатной юридической помощи и размещает его на своем офи-
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циальном сайте в сети «Интернет». Порядок ведения указанного списка и его размещения 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 26. Взаимодействие уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти и участников негосударственной системы бесплатной юридической помощи

1. В целях обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной юриди-
ческой помощи уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, его тер-
риториальные органы и негосударственные центры бесплатной юридической помощи, 
созданные в качестве юридических лиц, некоммерческие организации, являющиеся учре-
дителями негосударственных центров бесплатной юридической помощи, осуществляют 
взаимодействие на принципах социального партнерства.

2. Организации, указанные в части 1 настоящей статьи, могут на добровольной осно-
ве заключать соглашение о взаимодействии с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или его территориальными органами в случае, если такие полно-
мочия предоставлены им уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти. Соглашением должно предусматриваться, в частности:

1) осуществление указанными организациями поддержки всех видов бесплатной юри-
дической помощи, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, и (или) 
определение иных видов оказания бесплатной юридической помощи;

2) дополнительные требования к указанным организациям;

3) меры государственной поддержки указанных организаций.

3. Некоммерческие организации и иные учредители негосударственных центров бес-
платной юридической помощи осуществляют деятельность за счет собственных средств.

Статья 27. Государственная и муниципальная поддержка некоммерческих организаций, 
являющихся участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи

Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут осущест-
влять поддержку некоммерческих организаций, являющихся участниками негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи, в формах и в порядке, которые 
установлены Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.

Глава 5. Информационное обеспечение деятельности по оказанию гражданам 
бесплатной юридической помощи

Статья 28. Правовое информирование и правовое просвещение населения

1. В целях правового информирования и правового просвещения населения федераль-
ные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения, 
органы управления государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправ-
ления и должностные лица обязаны размещать в местах, доступных для граждан, в сред-
ствах массовой информации, в сети «Интернет» либо доводить до граждан иным способом 
следующую информацию:

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи;

2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты гарантиро-
ванных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержание обязанностей граждан  
и юридических лиц и пределы исполнения таких обязанностей;

3) компетенция и порядок деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
подведомственных им учреждений, органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и подведомственных им учреждений, органов управления государственных вне-
бюджетных фондов, органов местного самоуправления, полномочия их должностных лиц;

4) правила оказания государственных и муниципальных услуг;

5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий государственных 
органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления, подведомственных им учреждений и их должностных лиц;

6) порядок совершения гражданами юридически значимых действий и типичные юри-
дические ошибки при совершении таких действий.

2. Обязанности по правовому информированию и правовому просвещению населения, 
в том числе по правовому информированию граждан, имеющих право на бесплатную юри-
дическую помощь, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут также 
возлагаться на государственные юридические бюро, адвокатов и нотариусов.

3. Органы местного самоуправления могут осуществлять правовое информирование  
и правовое просвещение населения в соответствии с муниципальными правовыми актами.

4. Правовое информирование и правовое просвещение населения может осущест-
вляться юридическими клиниками образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования и негосударственными центрами бесплатной юридической помощи.

Глава 6. Финансовое обеспечение государственных гарантий права граждан  
на получение бесплатной юридической помощи

Статья 29. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации

1. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом  
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, возлагается на органы 
государственной власти Российской Федерации и подведомственные им учреждения, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им 
учреждения и осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации всоответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации. Финансирование расходов, связанных с оказанием бесплат-
ной юридической помощи за счет средств иных субъектов, осуществляется соответствую-
щими субъектами самостоятельно.

2. Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью государствен-
ных юридических бюро и (или) оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплат-
ную юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
с компенсацией их расходов на оказание такой помощи, является расходным обязатель-
ством субъектов Российской Федерации.

3. Финансирование расходов органов местного самоуправления, связанных с создани-
ем и деятельностью муниципальных юридических бюро, установлением дополнительных 
гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи в порядке, уста-
новленном статьей 14 настоящего Федерального закона, является расходным обязатель-
ством местных бюджетов.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 30. Заключительные положения

1. Государственные юридические бюро, созданные Правительством Российской Фе-
дерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат передаче  
в ведение субъектов Российской Федерации до 31 декабря 2012 года.
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2. До передачи в ведение субъектов Российской Федерации государственные юриди-
ческие бюро, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляют оказание бесплатной 
юридической помощи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
и финансируются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2012 года.

Президент Российской Федерации  Д. Медведев
Москва, Кремль
21 ноября 2011 года
№ 324-ФЗ
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Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 326-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 2 ноября 2011 года
Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года

Комментарий ГАРАНТа

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2012 г., за исключением 
абзацев первого – третьего статьи 7, вступающих в силу со дня официального опубли-
кования настоящего Федерального закона

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,  
№ 33, ст. 1913) следующие изменения:

1) часть третью статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«(3) Защиту прав и законных интересов гражданина при оказании ему психиатрической 
помощи может осуществлять адвокат, а также работник государственного юридического 
бюро или иное лицо, уполномоченное государственным юридическим бюро оказывать бес-
платную юридическую помощь. Лица, страдающие психическими расстройствами, при ока-
зании им психиатрической помощи имеют право на получение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии 
с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Администрация учреждения, оказывающего психиатрическую помощь, обеспечивает воз-
можность приглашения адвоката, работника или уполномоченного лица государственного 
юридического бюро (при наличии), оказывающих гражданам бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», за исключением неотложных случаев, предусмотренных пунктом «а» 
части четвертой статьи 23 и пунктом «а» статьи 29 настоящего Закона.»;

2) в части второй статьи 37:

а) в абзаце третьем слова «и адвокату» заменить словами «, к адвокату, в государ-
ственное юридическое бюро (при наличии)»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«встречаться с адвокатом, работником или уполномоченным лицом государственного 
юридического бюро и со священнослужителем наедине;»;

3) в статье 39:

а) абзац третий дополнить словами «, а также государственных юридических бюро  
и адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

б) абзац четвертый после слова «суд,» дополнить словами «государственное юридиче-
ское бюро (при наличии),».

Статья 2

Подпункт 8 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1995, № 32, ст. 3198; 2004, № 35, ст. 3607) изложить 
в следующей редакции:
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«8) бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»;».

Комментарий ГАРАНТа

См. обзор изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»

Статья 3

Пункт 9 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1996, № 35, ст. 4135; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 35, ст. 3607; 2006,  
№ 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 360;№ 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280; № 49, 
ст. 6070, 6074; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 7, ст. 786, 787; № 46, ст. 5419; 2011, № 1, ст. 38; 
№ 6, ст. 793; № 25, ст. 3537) дополнить абзацем следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных федеральными законами, учебная и производственная 
практика может осуществляться непосредственно в высших учебных заведениях.».

Статья 4

Статью 10 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 2004,  
№ 35, ст. 3607) дополнить частью второй следующего содержания:

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации».».

Статья 5

Подпункт 27 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 
2006, № 1, ст. 10;№ 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 
2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084;  
№ 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418;№ 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009,  
№ 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736; № 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; 
№ 47, ст. 6030, 6031; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984;2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, 
ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4594) изложить в следующей редакции:

«27) материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической 
помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях в соответствии 
с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», определения размера, порядка оплаты труда 
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Фе-
дерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и ком-
пенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также учреждения, материально-
технического и финансового обеспечения деятельности государственных юридических 
бюро в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи  
в Российской Федерации»;».

Комментарий ГАРАНТа

См. обзор изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

Статья 6
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Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, № 23, ст. 2102; 2003, № 44, ст. 4262; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5267; 2007, 
№ 31, ст. 4011) следующие изменения:

1) в статье 25:

а) в пункте 4:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юриди-
ческую помощь либо указание на то, что юридическая помощь оказывается доверителю 
бесплатно в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи  
в Российской Федерации»;»;

подпункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев, когда юридическая помощь 
оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным законом «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации»;

б) абзац второй пункта 9 признать утратившим силу;

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет средств адво-
катской палаты адвокату, участвующему в качестве защитника в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда либо 
в качестве представителя в гражданском судопроизводстве по назначению суда, и адво-
кату, оказывающему юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно  
в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», и порядок выплаты такого дополнительного вознаграждения устанавливают-
ся ежегодно советом адвокатской палаты.»;

2) статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно

1. Адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам Российской Федерации 
бесплатно в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации».

2. Оплата труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Россий-
ской Федерации бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, и компенсация их расходов являются расходным обязательством субъек-
та Российской Федерации.»;

3) подпункт 6 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«6) определяет размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет 
средств адвокатской палаты адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи и (или) участвующему в качестве защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда либо в качестве представителя в гражданском судопроизводстве по назначению 
суда, и порядок выплаты такого дополнительного вознаграждения;»;

4) в пункте 2 статьи 34 слова «на оплату труда» заменить словами «на выплату допол-
нительного вознаграждения»;

5) подпункт 4 пункта 3 статьи 37 дополнить словами «, в том числе по вопросам ока-
зания адвокатами юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно  
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи и их участия в каче-
стве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
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предварительного следствия или суда либо в качестве представителя в гражданском судо-
производстве по назначению суда».

Комментарий ГАРАНТа

См. обзор изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в Федеральный 
закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»

Статья 7

Комментарий ГАРАНТа

Абзацы первый – третий статьи 7 настоящего Федерального закона вступают в 
силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона

Статью 1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3105; 
2007, № 17, ст. 1929; 2010, № 19, ст. 2291) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, 
связанные:

1) с назначением адвоката органом дознания, органом предварительного следствия, 
судом для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, судом для участия в ка-
честве представителя в гражданском судопроизводстве в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации;

2) с привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи бесплатно 
в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации».».

Статья 8

Признать утратившими силу:

1) абзац третий пункта 2 статьи 141 Федерального закона от 22 августа 2004 года  
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации  
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации  
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607);

2) подпункт «в» пункта 15 статьи 1 Федерального закона от 20 декабря 2004 года  
№ 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 52, ст. 5267).

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2012 года, за исключени-
ем абзацев первого – третьего статьи 7 настоящего Федерального закона.

2. Абзацы первый – третий статьи 7 настоящего Федерального закона вступают в силу 
со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремль
21 ноября 2011 года
№ 326-ФЗ
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 
«О практике применения судами законодательства  

об исполнении приговора»
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм главы 46 УПК 

РФ («Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений») и главы 47  
УПК РФ («Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора»), и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Рос-
сийской Федерации, постановляет:

1. Обратить внимание судов на то, что вопросы, связанные с исполнением приговора, 
регулируются не только соответствующими нормами Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, но и иными нормативными правовыми актами 
(например, Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Федераль-
ным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», Федеральным законом от 2 октября 2007 г.  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Законом Российской Федерации  
от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом  
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г.  
№ 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норма-
тива их штатной численности», приказом Министерства юстиции Российской Федерации  
от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества», приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении 
Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»).

2. Судам следует иметь в виду, что рассмотрение и разрешение вопросов, связанных  
с исполнением приговора, осуществляется в форме правосудия в открытом судебном засе-
дании, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 241 УПК РФ. В связи с этим суд 
разъясняет участникам судебного заседания их права, обязанности и ответственность и обе-
спечивает возможность осуществления этих прав (часть 1 статьи 11 УПК РФ).

В силу части 2 статьи 10 УИК РФ при исполнении наказаний осужденным гарантируются 
права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установлен-
ными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федера-
ции. Применительно к реализации осужденными права на судебную защиту уголовно-про-
цессуальное и уголовно-исполнительное законодательство не содержит каких-либо изъятий 
или ограничений и не допускает понижения уровня гарантий права на судебную защиту для 
осужденных при разрешении судом вопросов, связанных с исполнением приговора.

3. В тех случаях, когда лицо, подавшее апелляционную (кассационную) жалобу 
(представление), отзывает ее (его) на основании части 3 статьи 359 УПК РФ, при отсут-
ствии жалоб других лиц или представления прокурора решение суда первой инстанции,  
исходя из положений статей 390, 391 УПК РФ, считается вступившим в законную силу  
по истечении 10 суток – срока его обжалования в апелляционном (кассационном)  
порядке. При этом не имеет значения, в какие сроки до начала судебного заседания суда 
апелляционной (кассационной) инстанции жалоба (представление) отозвана (в преде-
лах срока, установленного для обжалования, до или после направления уголовного дела  
в суд апелляционной (кассационной) инстанции).

4. С учетом положений части 2 статьи 391 УПК РФ и пункта 53.3 статьи 5 УПК РФ проме-
жуточные судебные решения, не подлежащие самостоятельному обжалованию в апелля-
ционном (кассационном) порядке, вступают в законную силу и обращаются к исполнению 
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немедленно. Их законность и обоснованность могут быть проверены судом второй инстан-
ции одновременно с проверкой законности и обоснованности итогового решения по делу.

5. Разъяснить судам, что решение о замене наказания принимается с учетом ха-
рактера и степени общественной опасности преступления, за которое лицо осуждено, 
личности виновного, а также причин, по которым осужденный уклонялся от отбывания 
назначенного ему наказания.

При замене наказания в виде обязательных работ, исправительных работ или огра-
ничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, лишением свобо-
ды в срок отбывания осужденным наказания в виде лишения свободы включается время 
содержания его под стражей, а также время самостоятельного следования осужденного 
в колонию-поселение (часть 3 статьи 75.1 УИК РФ). Если осужденный скрылся с места 
жительства и был задержан, то указанный срок исчисляется с момента его фактического 
задержания. Не отбытый осужденным срок наказания следует исчислять, исходя из срока 
фактически отбытого им наказания, указанного в материалах, представленных уголовно-
исполнительной инспекцией. Обоснованность исчисления такого срока проверяется судом.

Вопрос о замене неотбытого срока обязательных работ, исправительных работ или 
ограничения свободы лишением свободы разрешается в присутствии лица, в отношении 
которого принимается такое решение.

6. Вид исправительного учреждения при замене наказания в виде обязательных работ, 
исправительных работ или ограничения свободы, назначенного в качестве основного наказа-
ния, лишением свободы определяется в соответствии со статьей 58 УК РФ.

7. Если назначенное осужденному наказание в виде лишения свободы было замене-
но в порядке статьи 80 УК РФ ограничением свободы, от отбывания которого он злостно 
уклонялся, суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции рассматривает 
вопрос о замене данного наказания лишением свободы (часть 5 статьи 58 УИК РФ).

8. При решении вопроса об освобождении осужденного от наказания в связи с болезнью 
(пункт 6 статьи 397 УПК РФ) суд проверяет, входит ли заболевание, указанное в медицинском 
заключении специальной медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экс-
пертизы, в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, установленный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О меди-
цинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 
наказания в связи с болезнью», а также учитывает иные обстоятельства, имеющие значение 
для разрешения ходатайства или представления по существу.

Разъяснить, что суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного об ос-
вобождении от наказания в связи с болезнью, направленного им непосредственно в суд, 
из-за отсутствия документов (заключения медицинской комиссии или учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, личного дела осужденного), которые в случае тяжелого забо-
левания осужденного в соответствии с частью 6 статьи 175 УИК РФ обязана представить 
администрация учреждения или органа, исполняющего наказание. В таких случаях суду 
следует направить копию ходатайства осужденного в учреждение или орган, исполняю-
щий наказание, для последующего незамедлительного представления администрацией 
(должностным лицом) в суд соответствующих материалов.

9. Если условно осужденный скрылся от контроля, суд, рассматривая представле-
ние уголовно-исполнительной инспекции или командования воинской части об отмене 
условного осуждения и исполнении наказания, назначенного по приговору суда (пункт 7 
статьи 397 УПК РФ), должен исходить из положения части 6 статьи 190 УИК РФ о том, 
что скрывающимся от контроля признается условно осужденный, место нахождения ко-
торого не установлено в течение более 30 дней.

Суду также следует проверять полноту проведенных уголовно-исполнительной инспек-
цией в соответствии с частью 5 статьи 188 УИК РФ первоначальных мероприятий по уста-
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новлению его места нахождения и причин уклонения. К таким мероприятиям, в частности, 
относятся опросы родственников, соседей и других граждан, которым может быть что-либо 
известно о месте нахождения условно осужденного, проверка по месту работы (учебы) осуж-
денного, запросы в различные организации (адресное бюро, военкоматы, морги, больницы, 
органы внутренних дел). Если проведенных мероприятий для вывода о том, что осужденный 
скрылся от контроля, недостаточно, то суд отказывает в удовлетворении представления.

С учетом положений статьи 18.1 УИК РФ объявление розыска условно осужденного, 
скрывшегося от контроля, не относится к числу вопросов, подлежащих рассмотрению судом 
при исполнении приговора.

10. Решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного 
по приговору суда, в отношении условно осужденного, скрывшегося от контроля в течение 
испытательного срока, может быть принято судом и в случае, когда рассмотрение данного 
вопроса осуществляется по истечении установленного ему испытательного срока.

11. Если в ходе рассмотрения судом представления об отмене условного осуждения 
в соответствии с частью 3 статьи 74 УК РФ будет установлено, что факты нарушения 
условно осужденным общественного порядка или неисполнения возложенных на него 
судом обязанностей не носили систематического характера, он принял меры к трудоу-
стройству, к прохождению курса лечения от алкоголизма, наркомании и т.п., не скрывал-
ся от контроля, то суд вправе с учетом мнения представителя уголовно-исполнительной 
инспекции (представителя командования воинской части) и прокурора, при его участии 
в судебном заседании, не отменяя условного осуждения, продлить условно осужденно-
му испытательный срок (часть 2 статьи 74 УК РФ).

12. При рассмотрении вопроса, указанного в пункте 7 статьи 397 УПК РФ, когда услов-
но осужденному назначен дополнительный вид наказания и до истечения испытательного 
срока он своим поведением доказал свое исправление, суд принимает решение об отмене 
условного осуждения и о снятии с осужденного судимости (часть 1 статьи 74 УК РФ) лишь 
после отбытия им дополнительного наказания.

13. В соответствии с частью 7 статьи 73 УК РФ и на основании пункта 8 статьи 397 
УПК РФ суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно 
осужденного, может в течение испытательного срока отменить полностью или частично 
либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Суд вправе отменить полностью или частично возложенные на условно осужденного 
обязанности, если установит, например, что условно осужденный добросовестно выполня-
ет возложенные на него судом обязанности, положительно характеризуется по месту жи-
тельства, работы, учебы или службы, жалоб на его поведение не поступало, а также если 
установит иные обстоятельства (беременность или рождение ребенка, достижение пенси-
онного возраста, инвалидность и др.).

Дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности суд вправе, если 
придет к выводу, что условно осужденный не отчитывался перед уголовно-исполнительной 
инспекцией или командованием воинской части о своем поведении, не исполнял возложен-
ные на него судом обязанности, не являлся по вызову в уголовно-исполнительную инспек-
цию, а также если установит иные обстоятельства, свидетельствующие о целесообразности 
возложения на условно осужденного других обязанностей (часть 2 статьи 190 УИК РФ).

14. При разрешении вопросов, указанных в пункте 8.1 статьи 397 УПК РФ, следует 
иметь в виду, что в силу части 3 статьи 58 УИК РФ, принимая решение о дополнении ра-
нее установленных осужденному ограничений, суд выясняет, какие именно нарушения, 
указанные в части 1 статьи 58 УИК РФ, допущены осужденным либо какие иные обстоя-
тельства свидетельствуют о целесообразности такого решения (например, осужденный 
отрицательно характеризуется, имеет склонность к употреблению спиртных напитков), 
и указывает в постановлении мотивы принятого решения.
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15. Решая вопрос об освобождении от наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора в соответствии со статьей 83 УК РФ (пункт 9 статьи 397 УПК РФ), 
суд проверяет, не уклонялся ли осужденный от отбывания наказания. Осужденный может 
быть освобожден от наказания лишь в том случае, если приговор не был исполнен по не-
зависящим от него причинам.

16. Судам следует иметь в виду, что при рассмотрении вопросов, указанных в пункте 13 
статьи 397 УПК РФ, смягчение наказания вследствие издания уголовного закона, имеюще-
го обратную силу, предполагает применение общих начал назначения наказания.

17. Решая вопрос об освобождении осужденного от наказания или о смягчении ему на-
казания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, суд основывает 
постановление только на обстоятельствах, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда, назначившего наказание, и не вправе оценивать правильность примене-
ния этим судом уголовного закона.

Если в ходе рассмотрения ходатайства осужденного либо представления уполномо-
ченных органов или должностных лиц будет установлено, что изданный закон не улучшает 
положение осужденного, то суд выносит постановление об отказе в удовлетворении такого 
ходатайства или представления.

Копия постановления суда, вынесенного по вопросам, указанным в пункте 13 статьи 397 
УПК РФ, направляется как в орган, исполняющий наказание, так и в суд, постановивший при-
говор, для приобщения к материалам уголовного дела.

18. В случае повторного обращения осужденного с ходатайством об освобождении 
от наказания или о смягчении наказания на основании пункта 13 статьи 397 УПК РФ, 
когда по ходатайству, заявленному ранее по тем же основаниям, судом уже вынесе-
но постановление об отказе в его удовлетворении, такое ходатайство рассмотрению 
не подлежит и в его принятии должно быть отказано. Если указанное обстоятельство 
установлено в ходе рассмотрения судом ходатайства осужденного, то производство  
по такому ходатайству подлежит прекращению.

19. В тех случаях, когда новый уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, не применен судом, постановившим приговор, такой вопрос не может быть 
рассмотрен по правилам, установленным главой 47 УПК РФ.

20. Суд вправе в порядке исполнения приговора смягчить осужденному наказа-
ние, назначенное по совокупности приговоров на основании статьи 70 УК РФ, а также  
по совокупности преступлений на основании части 5 статьи 69 УК РФ, когда ранее судом  
в порядке исполнения приговора или судом надзорной инстанции предыдущий приговор 
был изменен со смягчением назначенного наказания (например, если предыдущий при-
говор приведен в соответствие с новым уголовным законом).

21. Согласно части 7 статьи 44 УИК РФ и на основании пункта 14 статьи 397 УПК 
РФ с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы осужденного  
в случае ухудшения его материального положения вправе обращаться в суд уголовно-
исполнительная инспекция, осужденный к исправительным работам или администра-
ция организации, в которой он работает.

Об ухудшении материального положения осужденного могут свидетельствовать,  
например, понесенные им материальные затраты в связи с болезнью или травмой  
как самого осужденного, так и члена его семьи, признание инвалидом трудоспособ-
ного члена семьи, рождение ребенка или появление у осужденного других иждивен-
цев, взыскание с него алиментов, снижение размера заработной платы, уничтожение 
имущества либо причинение ущерба осужденному и его семье в результате пожара  
или стихийного бедствия.



57

Решение о снижении размера удержаний принимается судом с учетом всех доходов 
осужденного.

22. Обратить внимание судов на то, что каждый приговор по делу должен содержать 
в себе ответы на все вопросы, которые подлежат разрешению при его постановлении 
согласно статье 299 УПК РФ и которые должны быть решены и изложены так, чтобы не 
возникало затруднений при исполнении приговора. Исходя из этого и с учетом положений 
пункта 15 статьи 397 УПК РФ суды вправе в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК 
РФ, разрешить вопросы, которые не затрагивают существо приговора и не влекут ухудше-
ние положения осужденного, например:

а) о применении акта об амнистии, если применение его является обязательным и суд 
при постановлении приговора не входил в обсуждение этого вопроса;

б) об отмене меры пресечения в случаях, когда при оправдании подсудимого или осуж-
дении его с освобождением от наказания в приговоре суда не содержится указание об от-
мене меры пресечения;

в) об отмене мер обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имуще-
ства, если при вынесении оправдательного приговора или отказе в иске либо непримене-
нии конфискации приговором эти меры не отменены;

г) о зачете времени содержания под стражей в срок отбывания наказания, если судом 
была допущена неточность при его исчислении;

д) о зачете отбытого наказания при назначении наказания по совокупности приговоров, 
если такой зачет не произведен приговором суда либо произведен неточно;

е) о вещественных доказательствах, если эти вопросы не решены судом в приговоре;

ж) об определении размера и распределении процессуальных издержек, если эти во-
просы не получили разрешения в приговоре суда;

з) об оплате труда защитника, участвовавшего в деле по назначению суда, если этот 
вопрос не разрешен одновременно с вынесением приговора;

и) о судьбе детей осужденного, оставшихся без надзора, и передаче их на попечение 
родственников либо других лиц или учреждений в случаях, когда суд не решил эти вопросы 
при вынесении приговора;

к) о принятии мер по охране имущества или жилища осужденного, оставшихся без при-
смотра, когда суд не решил этот вопрос при вынесении приговора;

л) об освобождении имущества от ареста в случаях, когда арест наложен на имуще-
ство, на которое по закону не допускается обращение взыскания;

м) о конкретизации ограничений и обязанностей, установленных осужденному к нака-
занию в виде ограничения свободы в соответствии с частью 1 статьи 53 УК РФ (например, 
уточнение времени суток, в период которого осужденному предписано не уходить из дома, 
уточнение числа явок в специализированный государственный орган, осуществляющий 
надзор за отбыванием осужденным наказания, для регистрации);

н) об устранении ошибок, допущенных в приговоре при написании фамилии, имени,  
отчества или иных биографических данных осужденного, а также описок и арифметических 
ошибок, если они очевидны и исправление их не может вызвать сомнение.

В случае, когда в приговоре не указаны вид и размер наказания, размер удержания из зара-
ботной платы при назначении исправительных работ, не установлены ограничения, указанные 
в статье 53 УК РФ, в том числе обязательные, при назначении наказания в виде ограничения 
свободы, такие вопросы не могут быть разрешены на основании пункта 15 статьи 397 УПК РФ.
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23. Вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении при-
говора, подлежат рассмотрению по ходатайствам (представлениям), заявленным, помимо 
осужденного (оправданного), прокурором, адвокатом, законным представителем, потер-
певшим, его представителем, гражданским истцом и гражданским ответчиком и их предста-
вителями, исправительным учреждением, уголовно-исполнительной инспекцией, иными 
заинтересованными лицами, а также по инициативе суда.

Такие вопросы могут быть рассмотрены судом, если они возникли при исполнении не толь-
ко приговора, но и иного судебного решения (например, постановления суда о прекращении 
уголовного дела, постановления о назначении судебного заседания, постановления, вынесен-
ного по итогам предварительного слушания, постановления о наложении ареста на имуще-
ство, постановления, принятого судом при исполнении приговора).

24. При решении вопроса, указанного в пункте 17.1 статьи 397 УПК РФ, с учетом по-
ложений статьи 82 УК РФ и статьи 398 УПК РФ суд проверяет, соблюдал ли осужденный 
условия отсрочки отбывания наказания и доказал ли своим поведением в период такой 
отсрочки свое исправление.

25. Ходатайство о рассрочке уплаты штрафа (часть 2 статьи 398 УПК РФ), если этот 
вопрос не решен в приговоре, рассматривается в порядке, установленном статьей 399 
УПК РФ. При этом суд проверяет доводы осужденного о том, что единовременная уплата 
штрафа для него невозможна. С этой целью суд заслушивает объяснения осужденного, 
если тот участвует в судебном заседании, объяснения других участвующих в деле лиц, 
мнения судебного пристава-исполнителя и прокурора (если он участвует в судебном за-
седании) и исследует представленные материалы.

В решении об удовлетворении ходатайства осужденного о рассрочке уплаты штрафа 
указываются период рассрочки и суммы ежемесячных выплат.

26. В соответствии с частью 1 статьи 396 УПК РФ вопросы, изложенные в пунктах 1, 2, 9, 10, 
11, 14, 15, 16 и 20 статьи 397 и в статье 398 УПК РФ, разрешаются судом, постановившим при-
говор. Указанные вопросы могут решаться мировыми судьями, если ими постановлен приговор.

Решения федеральных судов общей юрисдикции по вопросам, связанным с исполне-
нием приговора, с учетом положений статей 401, 402 и 413 УПК РФ могут быть обжалованы 
в порядке, установленном главами 43, 45 и 48 УПК РФ, а решения мировых судей, кроме 
того, – в апелляционном порядке (глава 44 УПК РФ).

27. Вопрос о снятии судимости в соответствии со статьей 86 УК РФ, исходя из поло-
жения части 1 статьи 400 УПК РФ, разрешается районным (гарнизонным военным) судом, 
а также мировым судьей по уголовным делам, отнесенным к его подсудности, по месту 
жительства лица, отбывшего наказание, по ходатайству этого лица.

28. Разъяснить судам, что положения части 1 статьи 399 УПК РФ не ограничивают право 
осужденного на обращение в суд с ходатайствами об изменении вида исправительного учреж-
дения, назначенного по приговору суда (пункт 3 статьи 397 УПК РФ), о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания (пункт 5 статьи 397 УПК РФ), об отмене условного 
осуждения и о снятии судимости (пункт 7 статьи 397 УПК РФ, часть 1 статьи 74 УК РФ).

29. Судам следует иметь в виду, что положение пункта 2 части 1 статьи 399 УПК РФ не ис-
ключает право уполномоченных государственных органов и должностных лиц независимо от 
наличия ходатайства осужденного обращаться в суд с представлением о приведении вынесен-
ного по уголовному делу приговора в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим 
преступность деяния, смягчающим наказание или иным образом улучшающим положение 
лица, совершившего преступление (пункт 13 статьи 397 УПК РФ).

30. С учетом положений части 4 статьи 399 УПК РФ о том, что осужденный может осу-
ществлять свои права с помощью адвоката, вопросы, связанные с исполнением приговора, 
могут рассматриваться судом по ходатайству адвоката.
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31. Если после поступления в суд ходатайства или представления по вопросам, ко-
торые согласно части 3 статьи 396 УПК РФ рассматриваются судом по месту отбывания 
осужденным наказания, осужденный переведен в другое исправительное учреждение, ма-
териалы рассматриваются судом по месту фактического отбывания им наказания. В этих 
целях все материалы безотлагательно направляются в суд по месту фактического отбыва-
ния осужденным наказания.

32. При поступлении в суд ходатайства или представления по вопросам, связанным 
с исполнением приговора, судья проверяет, подлежит ли оно рассмотрению в данном 
суде, подано ли оно надлежащим лицом, приложены ли к нему документы, необходимые 
для разрешения вопроса по существу, и копии соответствующих судебных решений.

Если в поступивших материалах не содержится достаточных данных для рассмо-
трения ходатайства или представления и в судебном заседании восполнить их невоз-
можно, суд в ходе подготовки к его рассмотрению возвращает эти материалы для соот-
ветствующего оформления.

В случае отсутствия документов, которые обязаны представить администрация учреж-
дения или органа, исполняющего наказание, суд не вправе отказать в принятии ходатай-
ства осужденного, его законного представителя или адвоката.

Суд оказывает содействие в сборе сведений, которые не могут быть получены или ис-
требованы осужденным, его законным представителем или адвокатом либо администрацией 
учреждения или органа, исполняющего наказание.

33. В ходе подготовки к судебному заседанию суд решает вопросы о месте, дате и вре-
мени судебного заседания, об извещении участников судебного заседания, а в необходи-
мых случаях – о форме участия осужденного в судебном заседании.

34. Обратить внимание судов на то, что отзыв осужденным, его законным представителем 
либо с их согласия адвокатом ходатайства или отзыв учреждением либо органом, исполняю-
щим наказание, представления по вопросам, связанным с исполнением приговора, не препят-
ствует им впоследствии обратиться в суд с таким ходатайством или представлением.

35. Исходя из положений части 4 статьи 7 УПК РФ постановление судьи, вынесенное 
по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора, должно быть 
законным, обоснованным и мотивированным. С учетом того, что в установленном главой 
47 УПК РФ порядке суд решает, в частности, вопросы замены, назначения или смягчения 
наказания, освобождения от отбывания наказания, постановление судьи должно отвечать 
и требованию справедливости.

36. В постановлении, принятом судом в порядке статьи 399 УПК РФ, следует решать 
вопрос об определении размера и о распределении процессуальных издержек в соответ-
ствии со статьями 131 и 132 УПК РФ.

37. Суд вправе вынести частное постановление (определение), если при рассмотрении 
материалов по вопросам, связанным с исполнением приговора, будут выявлены обстоя-
тельства, указанные в части 4 статьи 29 УПК РФ.

38. В связи с принятием настоящего постановления признать не действующим на тер-
ритории Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 де-
кабря 1964 г. № 18 «О некоторых процессуальных вопросах, возникших в судебной практи-
ке при исполнении приговоров».

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации  В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации В.В. Дорошков
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. № 17 
«О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 
реабилитацию в уголовном судопроизводстве»

Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы выс-
шей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина 
– обязанностью государства (статья 2), гарантирует каждому право на возмещение госу-
дарством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов госу-
дарственной власти или их должностных лиц (статья 53).

Конституционным гарантиям находящегося под судебной защитой права на возмеще-
ние вреда корреспондируют положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года 
(статья 8), Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года (под-
пункт «а» пункта 3 статьи 2, пункт 5 статьи 9, пункт 6 статьи 14), Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года (пункт 5 статьи 5) и Протокола № 7 к данной Кон-
венции (статья 3), закрепляющие право каждого, кто стал жертвой незаконного ареста, за-
ключения под стражу или осуждения за преступление, на компенсацию.

В уголовном судопроизводстве право граждан на реабилитацию и порядок его реализа-
ции закреплены в нормах главы 18 УПК РФ.

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм главы 18 УПК РФ, 
регламентирующих возмещение вреда, причиненного в результате незаконного или необо-
снованного уголовного преследования, и в целях обеспечения единства судебной практики 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 
Российской Федерации, постановляет:

1. Под реабилитацией в уголовном судопроизводстве понимается порядок восстанов-
ления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному пре-
следованию, и возмещения причиненного ему вреда (пункт 34 статьи 5 УПК РФ).

Возмещение лицу имущественного вреда, причиненного в ходе уголовного судопро-
изводства, устранение последствий морального вреда и восстановление его в трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных правах осуществляются по основаниям и в порядке, пред-
усмотренным статьями 133 – 139, 397, 399 УПК РФ, нормами других федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов, регламентирующих указанные вопросы.

Положения норм Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года  
«О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государствен-
ных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных 
обязанностей», утвержденного Законом СССР от 24 июня 1981 года, Положения о порядке 
возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда, утвержденного Указом Президиума Вер-
ховногоСовета СССР от 18 мая 1981 года, Инструкции по применению данного Положения, 
утвержденной Министерством юстиции СССР, Прокуратурой СССР, Министерством финан-
сов СССР 2 марта 1982 года и согласованной с Верховным Судом СССР, Министерством 
внутренних дел СССР, Комитетом государственной безопасности СССР, могут учитываться 
судами при разрешении вопросов о реабилитации лишь в части, не противоречащей феде-
ральным законам Российской Федерации.

2. С учетом положений части 2 статьи 133 и части 2 статьи 135 УПК РФ право  
на реабилитацию имеют как лица, уголовное преследование которых признано незакон-
ным или необоснованным судом первой инстанции по основаниям, предусмотренным  
в части 2 статьи 133 УПК РФ, так и лица, в отношении которых уголовное преследова-
ние прекращено по указанным основаниям на досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства либо уголовное дело прекращено и (или) приговор отменен по таким основа-
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ниям в апелляционном, кассационном, надзорном порядке, по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам.

На досудебных стадиях к таким лицам относятся подозреваемый или обвиняемый, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события престу-
пления; отсутствие в деянии состава преступления; отсутствие заявления потерпевшего, 
если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК РФ; отсутствие заключения 
суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 2  
и 2.1 части 1 статьи 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Феде-
рации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалифи-
кационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве 
обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3 – 5 части 1статьи 448 УПК РФ) или 
пунктами 1 и 4 – 6 части 1 статьи 27 УПК РФ (например, непричастность подозреваемого 
или обвиняемого к совершению преступления; наличие в отношении подозреваемого или 
обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо опре-
деления суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же об-
винению; наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного поста-
новления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела  
по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела).

Применительно к судебным стадиям уголовного судопроизводства к лицам, имеющим 
право на реабилитацию, соответственно относятся: подсудимый, в отношении которого 
вынесен оправдательный приговор; подсудимый, уголовное преследование в отношении 
которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и (или) 
по иным реабилитирующим основаниям; осужденный – в случаях полной или частичной 
отмены обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ.

Право на реабилитацию имеет также лицо, к которому были применены принудитель-
ные меры медицинского характера, в случае отмены незаконного или необоснованного по-
становления суда о применении данной меры.

3. Исходя из положений Конституции Российской Федерации о праве каждого на воз-
мещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц, и пункта 4 части 2 статьи 133 УПК 
РФ право на реабилитацию имеет не только лицо, уголовное преследование в отношении 
которого прекращено по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 133 УПК РФ, по делу  
в целом, но и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено по ука-
занным основаниям по части предъявленного ему самостоятельного обвинения (например, 
при прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, предусмотренного  
статьей 105 УК РФ, при обвинении в убийстве и краже).

4. Обратить внимание судов на то, что к лицам, имеющим право на реабилитацию, 
указанным в части 2 статьи 133 УПК РФ, не относятся, в частности, подозреваемый, 
обвиняемый, осужденный, преступные действия которых переквалифицированы или  
из обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные 
статьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений либо в отношении ко-
торых приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие 
его (например, осужденный при переквалификации содеянного со статьи 105 УК РФ  
на часть 4 статьи 111 УК РФ), а также осужденные, мера наказания которым снижена 
вышестоящим судом до предела ниже отбытого.

Если указанным лицам при этом был причинен вред, вопросы, связанные с его возме-
щением, в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 133 УПК РФ (например, при отмене 
меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с переквалификацией содеянного 
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с части 1 статьи 111 УК РФ на статью 115 УК РФ, по которой данная мера пресечения при-
меняться не могла), разрешаются в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ.

5. Судам следует иметь в виду, что согласно части 4 статьи 133 УПК РФ правила указанной 
статьи не распространяются на лиц, в отношении которых меры процессуального принуждения 
или обвинительный приговор отменены или изменены ввиду издания акта об амнистии, истече-
ния сроков давности, недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
или в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает 
уголовнаяответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного  
с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент соверше-
ния деяния, предусмотренного уголовным законом, или принятия закона, устраняющего пре-
ступность или наказуемость деяния, поскольку прекращение уголовного дела (освобождение  
от наказания) в указанных случаях само по себе не является свидетельством незаконности или 
необоснованности уголовного преследования.

Однако, если уголовное дело было возбуждено, несмотря на наличие указанных выше об-
стоятельств, либо вред причинен вследствие продолжения уголовного преследования после 
возникновения или установления таких обстоятельств, за исключением случаев продолжения 
уголовного преследования в связи с возражением лица против его прекращения по данным 
основаниям, лицо имеет право на возмещение вреда в порядке главы 18 УПК РФ.

Если суд в ходе судебного разбирательства придет к выводу о наличии оснований для 
оправдания лица, возражавшего против прекращения уголовного дела по нереабилитиру-
ющему основанию, то это лицо подлежит реабилитации.

6. Физические лица, не указанные в части 2 статьи 133 УПК РФ, незаконно подвергну-
тые в ходе производства по уголовному делу мерам процессуального принуждения, а также 
юридические лица, которым незаконными действиями (бездействием) и решениями суда, 
прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания в ходе производства по уголовному 
делу причинен вред (например, вследствие незаконного наложения ареста на имущество 
юридического лица), не отнесены уголовно-процессуальным законом к кругу лиц, имеющих 
право на реабилитацию. Однако в случае причинения вреда указанным лицам они имеют 
право на его возмещение в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ (часть 3 статьи 
133 УПК РФ, статья 139 УПК РФ).

7. Лица, не имеющие права на реабилитацию и на возмещение вреда на основании 
части 3 статьи 133 УПК РФ, в случае причинения им вреда дознавателем, следователем, 
прокурором или судом в соответствии с частью 5 статьи 133 УПК РФ имеют право на его 
возмещение в порядке гражданского судопроизводства (например, в случае причинения 
вреда при проведении оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного 
дела; в случае причинения вреда лицам, к которым при производстве по уголовному делу 
непосредственно меры процессуального принуждения не применялись).

8. Обратить внимание судов на то, что право на реабилитацию при постановлении 
оправдательного приговора либо прекращении уголовного дела по основаниям, указанным 
в части 2 статьи 133 УПК РФ, имеют лица не только по делам публичного и частно-публич-
ного обвинения, но и по делам частного обвинения.

Ввиду того, что уголовное преследование по уголовным делам частного обвинения 
(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 1 и частью 4 статьи 147 УПК 
РФ) возбуждается частным обвинителем и прекращение дела либо постановление по делу 
оправдательного приговора судом первой инстанции не является следствием незаконных 
действий со стороны государства, правила о реабилитации на лиц, в отношении которых 
вынесены такие решения, не распространяются.

Вместе с тем лицо имеет право на реабилитацию в тех случаях, когда обвинительный 
приговор по делу частного обвинения отменен и уголовное дело прекращено по основа-
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ниям, указанным в части 2 статьи 133 УПК РФ, в апелляционном, кассационном, надзор-
ном порядке, в связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами либо судом 
апелляционной инстанции после отмены обвинительного приговора по делу постановлен 
оправдательный приговор.

9. Основанием для возникновения у лица права на реабилитацию является постанов-
ленный в отношении его оправдательный приговор или вынесенное постановление (опре-
деление) о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, ука-
занным в части 2 статьи 133 УПК РФ, либо об отмене незаконного или необоснованного 
постановления о применении принудительных мер медицинского характера.

Право на реабилитацию признается за лицом дознавателем, следователем, прокуро-
ром, судом, признавшими незаконным или необоснованным его уголовное преследование 
(принявшими решение о его оправдании либо прекращении в отношении его уголовного 
дела полностью или частично) по основаниям, перечисленным в части 2 статьи 133 УПК 
РФ, о чем в соответствии с требованиями статьи 134 УПК РФ они должны указать в резолю-
тивной части приговора, определения, постановления.

После вступления в законную силу указанных решений суда, а также вынесения (ут-
верждения) постановлений дознавателем, следователем, прокурором реабилитированно-
му лицу должно быть направлено извещение с разъяснением установленного статьями 
133, 135, 136, 138, 139 УПК РФ порядка возмещения вреда, связанного с уголовным пре-
следованием, в котором, в частности, должно быть указано, какой вред возмещается при 
реабилитации, а также порядок и сроки обращения заего возмещением.

Обратить внимание судов на то, что отсутствие в приговоре, постановлении, определе-
нии указания на признание за лицом права на реабилитацию не может служить основани-
ем для отказа в реабилитации.

10. В соответствии с положениями статей 135 и 138 УПК РФ требования реабилитиро-
ванного о возмещении вреда (за исключением компенсации морального вреда в денежном 
выражении), восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав разрешаются 
судом в уголовно-процессуальном порядке. При этом суд, рассматривающий требования 
реабилитированного о возмещении вреда или восстановлении его в правах в порядке гла-
вы 18 УПК РФ, вправе удовлетворить их или отказать в их удовлетворении полностью либо 
частично в зависимости от доказанности указанных требований представленными сторо-
нами и собранными судом доказательствами.

В части требований, оставленных без рассмотрения в порядке, установленном ста-
тьей 399 УПК РФ, реабилитированный вправе обратиться в суд в порядке гражданского 
судопроизводства.

Требования реабилитированного в той части, в которой они были разрешены по суще-
ству в порядке уголовного судопроизводства, не подлежат рассмотрению в порядке граждан-
ского судопроизводства (пункт 2 части 1 статьи 134 ГПК РФ, абзац третий статьи 220 ГПК РФ).

11. Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного 
или необоснованного уголовного преследования (в части требований, оставленных без 
рассмотрения в порядке уголовного судопроизводства), в соответствии с частью 6 статьи 
29 ГПК РФ может быть подано реабилитированным по его выбору в суд по месту своего 
жительства или в суд по месту нахождения ответчика. При этом реабилитированный осво-
бождается от уплаты государственной пошлины (подпункт 10 пункта 1 статьи 333.36 Нало-
гового кодекса Российской Федерации).

При разрешении требований реабилитированного суд не вправе возлагать на него обя-
занность доказать наличие вины конкретных должностных лиц органов дознания, предва-
рительного следствия, прокуратуры и суда в причинении ему вреда в связи с незаконным 
или необоснованным уголовным преследованием, поскольку в силу положений пункта 1 
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статьи 1070 ГК РФ, а также части 1 статьи 133 УПК РФ такой вред подлежит возмещению 
независимо от вины указанных лиц.

12. В соответствии с положениями статей 135 и 138 УПК РФ требования реабилитиро-
ванного о возмещении имущественного и морального вреда (за исключением компенса-
ции морального вреда в денежном выражении), о восстановлении трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных прав разрешаются в порядке, установленном для разрешения вопро-
сов, связанных с исполнением приговора, судом, постановившим приговор, вынесшим 
постановление, определение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного пре-
следования, либо судом по месту жительства реабилитированного, либо судом по месту 
нахождения органа, вынесшего постановление о прекращении уголовного дела и (или) 
уголовного преследования, об отмене либо изменении незаконных или необоснованных 
решений. Если уголовное дело прекращено или приговор изменен вышестоящим судом, 
то с требованием о возмещении вреда реабилитированный вправе обратиться в суд,  
постановивший приговор, либо с учетом положений части 2 статьи 396 УПК РФ в суд  
по месту своего жительства.

В случае разрешения вопроса о возмещении имущественного вреда, восстановлении 
трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав судом по месту жительства реабилитиро-
ванного, судом, вынесшим постановление, определение о прекращении уголовного дела  
и (или) уголовного преследования, об отмене либо изменении незаконных или необосно-
ванных решений, копия постановления суда должна быть направлена в суд, постановив-
ший приговор, для приобщения к материалам уголовного дела.

13. С учетом положений статей 133 УПК РФ и 1070 ГК РФ вред, причиненный гражда-
нину в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования, например, 
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконно-
го задержания, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стра-
жу и иных мер процессуального принуждения, незаконного применения принудительных 
мер медицинского характера, возмещается государством в полном объеме (в том числе  
с учетом требований статьи 15 ГК РФ) независимо от вины органа дознания, дознавателя, 
следователя, прокурора и суда за счет казны Российской Федерации.

14. К участию в делах по требованиям реабилитированных о возмещении имуществен-
ного вреда в качестве ответчика от имени казны Российской Федерации привлекается 
Министерство финансов Российской Федерации. Интересы Министерства финансов Рос-
сийской Федерации в судах представляют по доверенности (с правом передоверия) управ-
ления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.

15. Согласно статье 135 УПК РФ возмещение лицу имущественного вреда при реаби-
литации включает в себя возмещение заработной платы, пенсии, пособия, других средств, 
которых лицо лишилось в результате уголовного преследования; возврат имущества или 
возмещение ущерба, причиненного конфискацией или обращением имущества в доход го-
сударства на основании приговора или решения суда; возмещение штрафов и процессу-
альных издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда; возмещение сумм, 
выплаченных им за оказание юридической помощи защитникам, и иных расходов, поне-
сенных реабилитированным вследствие незаконного или необоснованного уголовного пре-
следования, подтвержденных документально либо иными доказательствами.

Неполученные заработная плата, пенсия, пособие, другие средства, которых реабили-
тированный лишился в результате уголовного преследования, исчисляются с момента пре-
кращения их выплаты. Исходя из положений части 1 статьи 133 УПК РФ о полном возме-
щении вреда период, за который они подлежат возмещению, определяется судом с учетом 
конкретных обстоятельств дела.

При определении размера сумм, подлежащих взысканию в пользу реабилитированного 
за оказание юридической помощи, судам следует учитывать, что положения части 1 статьи 
50 УПК РФ не ограничивают количество защитников, которые могут осуществлять защиту 
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одного обвиняемого, подсудимого или осужденного. Размер возмещения вреда за оказание 
юридической помощи определяется подтвержденными материалами дела фактически по-
несенными расходами, непосредственно связанными с ее осуществлением.

Под иными расходами, возмещение которых реабилитированному предусмотрено пун-
ктом 5 части 1 статьи 135 УПК РФ, следует понимать как расходы, которые понесены реа-
билитированным лицом непосредственно в ходе уголовного преследования, так и расходы, 
понесенные им в целях устранения последствий незаконного или необоснованного уголов-
ного преследования, включая затраты на возмещение расходов, связанных с рассмотрени-
ем вопросов реабилитации, восстановления здоровья и других.

16. Реабилитированный вправе обратиться в суд с требованием о возмещении иму-
щественного вреда в течение сроков исковой давности, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации, со дня получения извещения с разъяснением порядка 
возмещения вреда (часть 2 статьи 135 УПК РФ). Пропущенный срок исковой давности  
в соответствии со статьей 205 ГК РФ может быть восстановлен.

17. Требование реабилитированного о возмещении имущественного вреда должно 
быть рассмотрено судом не позднее одного месяца со дня его поступления (часть 4 ста-
тьи 135 УПК РФ). О месте и времени судебного заседания должны быть извещены реаби-
литированный, его представитель и законный представитель (при их наличии), прокурор, 
соответствующий финансовый орган, выступающий от имени казны Российской Федера-
ции, и другие заинтересованные лица.

Учитывая, что уголовно-процессуальным законом для реабилитированных установ-
лен упрощенный по сравнению с исковым порядком гражданского судопроизводства ре-
жим правовой защиты, освобождающий их от бремени доказывания оснований и размера 
возмещения имущественного вреда, при рассмотрении требований реабилитированных 
о возмещении такого вреда суд в случае недостаточности данных, представленных реа-
билитированным в обоснование своих требований, оказывает ему содействие в собира-
нии дополнительных доказательств, необходимых для разрешения заявленных им требо-
ваний, а при необходимости и принимает меры к их собиранию.

18. Исходя из положений части 1 статьи 133 УПК РФ и части 4 статьи 135 УПК РФ о воз-
мещении вреда реабилитированному в полном объеме и с учетом уровня инфляции раз-
мер выплат, подлежащих возмещению реабилитированному, определяется судом с учетом 
индекса роста потребительских цен по месту работы или жительства реабилитированного 
на момент начала уголовного преследования, рассчитанного государственными органами 
статистики Российской Федерации в субъекте Российской Федерации на момент принятия 
решения о возмещении вреда.

19. Возмещение морального вреда, согласно статье 136 УПК РФ, помимо компенсации 
морального вреда в денежном выражении, предусматривает принесение прокурором реабили-
тированному официального извинения от имени государства за причиненный ему вред; поме-
щение в средствах массовой информации сообщения о реабилитации, если сведения о приме-
нении мер уголовного преследования в отношении реабилитированного были распространены 
в средствах массовой информации; направление письменных сообщений о принятых решени-
ях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или по месту жительства.

Если вопрос о принесении извинения прокурором поставлен реабилитированным пе-
ред судом, суд возлагает исполнение такой обязанности на прокурора соответствующего 
уровня, о чем указывает в постановлении.

20. Иски о компенсации морального вреда в денежном выражении в соответствии  
со статьей 136 УПК РФ предъявляются в порядке гражданского судопроизводства.

Исходя из положений статей 23 и 24 ГПК РФ такие дела подсудны районным судам 
либо гарнизонным военным судам в соответствии с их подсудностью.
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Учитывая, что возмещение морального вреда является одной из составляющих реа-
билитации, включающей в себя, кроме того, право на возмещение имущественного вре-
да, восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах (часть 1 статьи 
133 УПК РФ), и принимая во внимание, что в соответствии с частью 6 статьи 29 ГПК РФ 
иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или 
егостоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным 
осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным при-
менением в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 
могут предъявляться в суд по месту жительства или месту нахождения ответчика либо  
в суд по месту жительства истца, исходя из аналогии закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ) иск 
о компенсации морального вредав денежном выражении также может быть предъявлен 
реабилитированным в суд по месту жительства или месту нахождения ответчика либо  
в суд по месту своего жительства.

21. При определении размера денежной компенсации морального вреда реабилити-
рованному судам необходимо учитывать степень и характер физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, 
иные заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе продолжительность судопро-
изводства, длительность и условия содержания под стражей, вид исправительного учреж-
дения, в котором лицо отбывало наказание, и другие обстоятельства, имеющие значение 
при определении размера компенсации морального вреда, а также требования разумности 
и справедливости. Мотивы принятого решения о компенсации морального вреда должны 
быть указаны в решении суда.

22. В случае обращения реабилитированного в соответствии с частью 2 статьи 138 
УПК РФ в суд по вопросу о восстановлении в воинском, специальном, почетном звании 
или классном чине, а также о возвращении ему государственных наград, которых он был 
лишен, суд, рассмотрев требование реабилитированного в порядке, предусмотренном ста-
тьей 399 УПК РФ, и признав его обоснованным, должен указать на это в своем постанов-
лении и в целях реализации прав реабилитированного направить копию постановления  
в соответствующий государственный орган для решения вопроса о восстановлении ре-
абилитированного лица в воинском, специальном, почетном звании или классном чине,  
а также о восстановлении его в правах на государственные награды.

23. Исходя из положений части 2 статьи 134 УПК РФ при наличии у суда, прокурора, сле-
дователя, дознавателя на момент вступления в законную силу решения о признании права 
на реабилитацию сведений о смерти реабилитированного и месте жительства его наслед-
ников, близких родственников, родственников или иждивенцев они обязаны направить дан-
ным лицам извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным 
преследованием. Если сведения о месте жительства указанных лиц отсутствуют, извещение 
должно быть направлено им не позднее 5 суток со дня их обращения в органы дознания, 
органы предварительного следствия, к прокурору или в суд.

24. Право требовать возмещения имущественного вреда, причиненного реабилитиро-
ванному, в случае его смерти имеют его наследники.

Учитывая, что право на компенсацию морального вреда в денежном выражении нераз-
рывно связано с личностью реабилитированного, оно в соответствии со статьей 1112 ГК РФ 
не входит в состав наследства и не может переходить в порядке наследования. Поэтому 
в случае смерти реабилитированного до разрешения поданного им в суд иска о компенса-
ции морального вреда производство по делу подлежит прекращению на основании абзаца 
седьмого статьи 220 ГПК РФ.

Судам необходимо иметь в виду, что присужденная реабилитированному лицу, но не полу-
ченная им при жизни денежная компенсация морального вреда входит в состав наследства.

25. Постановление суда о производстве выплат и возврате имущества в соответствии 
со статьей 137 УПК РФ может быть пересмотрено в порядке, установленном главами 43 – 
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45 УПК РФ, а с учетом положений статей 402, 413 УПК РФ – и в порядке, установленном 
главами 48, 49 УПК РФ.

Исходя из того, что требование реабилитированного о восстановлении трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных прав подлежит рассмотрению в порядке исполнения 
приговора, постановление, принятое судом по его требованию, с учетом положений ста-
тей 401, 402, 413 УПК РФ также может быть пересмотрено в порядке, установленном 
главами 43 – 45, 48, 49 УПК РФ.

26. Рекомендовать судам в случае выявления при рассмотрении уголовных дел и требо-
ваний реабилитированных о возмещении вреда фактов нарушения прав граждан и юриди-
ческих лиц, а также других нарушений закона обращать внимание соответствующих органов 
и должностных лиц на данные обстоятельства в частных определениях (постановлениях).

Председатель
Верховного Суда
Российской Федерации  В. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации  В. Дорошков
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Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2011 г. № 28-П 
«По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 
261 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина А.Е. Остаева»
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина,  

судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова,  
Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчи-
ковой, С.П. Маврина, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

с участием гражданина А.Е. Остаева, постоянного представителя Государственной 
Думы в Конституционном Суде Российской Федерации А.Н. Харитонова, представителя 
Совета Федерации – доктора юридических наук Е.В. Виноградовой, полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Фе-
дерации М.В. Кротова,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»,

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности части четвертой 
статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина А.Е. Остаева. Основанием  
к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответ-
ствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем законоположение.

Заслушав сообщение судьи-докладчика О.С. Хохряковой, объяснения представи-
телей сторон, выступления приглашенных в заседание полномочного представителя 
Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации 
М.Ю. Барщевского, представителей: от Министерства юстиции Российской Федерации 
– Е.А. Борисенко, от Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации – С.М. Петрова, от Генерального прокурора Российской Федерации –  
Т.А. Васильевой, исследовав представленные документы и иные материалы, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации установил:

1. Согласно части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации рас-
торжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, оди-
нокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без 
матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 
статьи 336 данного Кодекса).

1.1. Конституционность названного законоположения оспаривает гражданин А.Е. Остаев –  
отец троих малолетних детей, один из которых не достиг трехлетнего возраста, а другой яв-
ляется инвалидом. Жена заявителя, осуществляющая уход за детьми, не работает, а сам он 
1 июня 2010 года был уволен с занимаемой должности по основанию, предусмотренному 
пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (сокращение 
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя). Пола-
гая, что его увольнение является необоснованным и незаконным, а запрет расторжения тру-
дового договора по инициативе работодателя должен распространяться и на мужчин – отцов, 
имеющих детей в возрасте до трех лет (тем более в ситуации, когда мать в связи с уходом 
за детьми не работает), А.Е. Остаев обратился в Савеловский районный суд города Москвы 
с иском к работодателю о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула, недополученного заработка и компенсации морального вреда.
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Отказывая в удовлетворении исковых требований А.Е. Остаева, Савеловский рай-
онный суд города Москвы в решении от 31 августа 2010 года, оставленном без измене-
ния определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского 
суда от 26 ноября 2010 года, указал, что трудовой договор с ним был расторгнут в соот-
ветствии с требованиями законодательства без нарушений процедуры со стороны ра-
ботодателя и что истец не входит в круг лиц, которым предоставляется гарантия, пред-
усмотренная частью четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.2. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 
проверяет по жалобе гражданина на нарушение его конституционных прав и свобод законом 
конституционность законоположений, примененных в деле заявителя, рассмотрение которо-
го завершено в суде, и принимает постановление только по предмету, указанному в жалобе, 
и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оце-
нивая при этом как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, при-
даваемый им официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной 
практикой, а также исходя из их места в системе правовых актов.

Гражданин А.Е. Остаев усматривает неконституционность части четвертой статьи 261 
Трудового кодекса Российской Федерации в том, что она не предоставляет отцу ребенка, 
не достигшего трехлетнего возраста, возможности пользоваться такими же гарантиями при 
увольнении по инициативе работодателя, какие предоставлялись бы в аналогичной ситу-
ации матери этого ребенка, при том что Конституция Российской Федерации наделяет их 
равными правами и возлагает на них равные обязанности по содержанию и воспитанию 
детей. Лишение отца равного с матерью права на дополнительные гарантии при увольне-
нии противоречит, по мнению заявителя, Конституции Российской Федерации, в том числе 
ее статьям 7 (часть 2), 19 и 38 (части 1 и 2), приводит к дискриминации по признаку пола, 
не согласуется с требованиями Конвенции МОТ «О равном обращении и равных возмож-
ностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» (пункт 
1 статьи 1 и статья 4) и, кроме того, ставит многодетные семьи, в которых матери осущест-
вляют уход за детьми в возрасте до трех лет и в трудовых отношениях не состоят, в небла-
гоприятное положение с точки зрения защиты от снижения жизненного уровня.

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации 
по настоящему делу является положение части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гарантия в виде запрета расторжения по ини-
циативе работодателя трудового договора (за исключением увольнения в связи с ликвидацией 
организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем или соверше-
нием работником виновных действий) предоставляется женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, и другим лицам, воспитывающим детей того же возраста без матери.

2. Согласно Конституции Российской Федерации политика Российской Федерации как со-
циального государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека; в Российской Федерации охраняются труд и здоровье лю-
дей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты; 
материнство и детство, семья находятся под защитой государства; мужчины и женщины име-
ют равные права и свободы и равные возможности для их реализации (статья 7; статья 19, 
часть 3; статья 38, часть 1).

Приведенным положениям Конституции Российской Федерации, обусловливающим 
необходимость обеспечения – на основе общепринятых в социальных государствах стан-
дартов – родителям и другим лицам, воспитывающим детей, возможности достойно вы-
полнять соответствующие социальные функции, корреспондируют требования Конвен-
ции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года), 
которая, исходя из принципа приоритета интересов и благосостояния детей во всех сфе-
рах жизни, обязывает подписавшие ее государства принимать всезаконодательные и ад-
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министративные меры к тому, чтобы обеспечить детям необходимые для их благополучия 
защиту и заботу, принимая во внимание права и обязанности родителей, опекунов и дру-
гих лиц, несущих за них ответственность по закону (пункт 2 статьи 3), признавать право 
каждого ребенка на уровень жизни, который требуется для его физического, умственно-
го, духовного, нравственного и социального развития (пункт 1 статьи 27), с учетом того,  
что родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность 
за создание в пределах своих способностей и финансовых возможностей необходимых 
для этого условий (пункт 2 статьи 27).

Государственная поддержка семьи, материнства, отцовства, детства, направленная 
в том числе на повышение уровня рождаемости (за счет рождения в семьях второго 
и последующих детей) как важного условия сохранения и развития многонациональ-
ного народа России, в настоящее время приобретает особую социальную значимость 
и является приоритетной задачей демографической политики Российской Федерации, 
а следовательно, предполагает наличие правовых механизмов, которые обеспечивали 
бы институту семьи эффективную защиту, адекватную целям социальной и экономиче-
ской политики Российской Федерации на конкретно-историческом этапе, а также уров-
ню экономического развития и финансовым возможностям государства.

Осуществляя на основе предписаний статей 7 и 38 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации и соответствующих международно-правовых обязательств Российской Федера-
ции правовое регулирование общественных отношений в этой сфере, являющееся пред-
метом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт «ж» 
части 1, Конституции Российской Федерации), законодатель располагает достаточно широ-
кой свободой усмотрения в выборе конкретных мер защиты семьи, материнства, отцовства 
и детства, определении условий и порядка их предоставления. Вместе с тем он связан 
требованиями Конституции Российской Федерации, которые обязывают его обеспечивать 
баланс между конституционно защищаемыми ценностями, публичными и частными инте-
ресами, соблюдая при этом принципы справедливости, равенства и соразмерности, вы-
ступающие конституционным критерием оценки законодательного регулирования не толь-
ко прав и свобод, закрепленных непосредственно в Конституции Российской Федерации,  
но и прав, приобретаемых на основании закона.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, Конституция 
Российской Федерации, в том числе ее статьи 17 (часть 3), 19 и 55 (часть 3), допускает 
существование различий в правах граждан в той или иной сфере правового регулирова-
ния, если такие различия объективно оправданны, обоснованны и преследуют консти-
туционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей правовые сред-
ства соразмерны им; критерии (признаки), лежащие в основе установления специальных 
норм, должны определяться исходя из преследуемой при этом цели дифференциации  
в правовом регулировании. Соответственно, при установлении гарантий государственной 
поддержки и социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства законодатель 
вправе использовать дифференцированный подход к определению характера и объема 
таких гарантий, предоставляемых той или иной категории граждан, с учетом конкретных 
социально значимых обстоятельств.

3. Конституция Российской Федерации гарантирует свободу труда, право каждого сво-
бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про-
фессию (статья 37, часть 1).

Конституционный принцип свободы труда, который в трудовых отношениях проявля-
ется прежде всего в договорном характере труда, обусловливая свободу трудового дого-
вора, вместе с тем предполагает обеспечение каждому возможности на равных с другими 
гражданами условиях и без какой-либо дискриминации вступать в трудовые отношения, 
реализуя свои способности к труду (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 1999 года № 19-П).
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По смыслу приведенной правовой позиции, равные возможности как при вступлении  
в трудовые отношения, так и в процессе трудовой деятельности должны создаваться и для 
граждан – родителей малолетних детей, что в силу статьи 37 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 7 (часть 2) и 19 предполагает установление 
на законодательном уровне для таких работников ряда гарантий и льгот, которые позволя-
ли бы им наравне с другими гражданами реализовать свое конституционное право на труд 
без ущерба для надлежащего выполнения обязанности по воспитанию детей (статья 38, 
часть 2, Конституции Российской Федерации).

Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений, в частности в 
Постановлении от 24 января 2002 года № 3-П, исходя из положений статей 7, 37 (часть 1)  
и 38 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации подтвердил право законодателя пред-
усмотреть определенные гарантии и льготы для работников, которые вследствие необхо-
димости особого ухода за детьми не могут в полном объеме наравне с другими выполнять 
предписанные общими нормами обязанности в трудовых отношениях, в том числе ограни-
чить возможность их увольнения по инициативе работодателя. Вместе с тем, как указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации, при установлении для отдельных категорий 
работников более высокого по сравнению с обычным уровня гарантий защиты от увольнения 
и возложении в связи с этим на работодателей дополнительных обязанностей либо огра-
ничений должен обеспечиваться баланс конституционных прав работников, включая право 
на государственную поддержку материнства и детства, и конституционных прав работода-
телей на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности и на 
распоряжение собственностью, предполагающих наличие у них ряда конкретных правомо-
чий, которые позволяют в целях осуществления эффективной экономической деятельности  
и рационального управления имуществом самостоятельно, под свою ответственность прини-
мать необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала); такой 
баланс является необходимым условием гармонизации трудовых отношений в Российской 
Федерации как социальном правовом государстве и составляет правовую основу справедли-
вого согласования прав и интересов работников и работодателей.

К числу гарантий, предоставляемых лицам с семейными обязанностями, Трудовой ко-
декс Российской Федерации относит, в частности, ограничение возможности направления 
их в командировки, привлечения к работе в ночное время, к сверхурочной работе, к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставление отпусков по уходу за ребенком 
(статьи 256, 259, 264 и др.), а также запрет расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя (заисключением увольнения по такому основанию, как ликвидация организа-
ции либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем, а также по осно-
ваниям, связанным с виновным поведением работника), распространяющийся на женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, а также на иных лиц, включая отца ребенка, если они 
воспитывают детей указанного возраста без матери (часть четвертая статьи 261).

Опираясь на правовые позиции, сформулированные им ранее, Конституционный Суд 
Российской Федерации в Определении от 4 ноября 2004 года № 343-О пришел к выводу, 
что часть первая статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающая 
запрет увольнения по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации ор-
ганизации) беременных женщин, относится к числу специальных норм, предоставляющих 
беременным женщинам повышенные гарантии по сравнению с другими нормами данного 
Кодекса, регламентирующими вопросы расторжения трудового договора, – как общими, 
так и предусматривающими особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями; по своей сути она является трудовой льготой, направленной на обеспече-
ние поддержки материнства и детства; такого рода повышенная защита предоставляется 
беременным женщинам как нуждающимся в особой социальной защищенности в сфере 
труда, она обусловлена необходимостью предотвращения возможных дискриминационных 
действий недобросовестных работодателей, стремящихся избежать в дальнейшем предо-
ставления установленных законодательством в связи с материнством гарантий и льгот,  
а также трудностями поиска работы, с которыми сталкивается беременная женщина.
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Гарантия, закрепленная в части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ограничивает возможность увольнения по инициативе работодателя женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, и других лиц, воспитывающих детей того же возрас-
та без матери. Введение для данных категорий работников с семейными обязанностями 
повышенного уровня защиты от увольнения направлено на обеспечение им действительно 
равных с другими гражданами возможностей для реализации прав и свобод в сфере труда, 
что обусловлено объективно существующими трудностями, с которыми сталкиваются жен-
щины, стремящиеся сочетать трудовую деятельность с выполнением материнских функ-
ций, а также те, кто, воспитывая ребенка в возрасте до трех лет без матери и тем самым 
восполняя в той или иной степени отсутствие материнской заботы, принял на себя всю 
полноту ответственности за его благополучие и всестороннее развитие.

4. Конституция Российской Федерации, гарантируя мужчине и женщине равные пра-
ва и свободы и равные возможности для их реализации (статья 19, часть 3), предопре-
деляет необходимость коррекции на законодательном уровне условий осуществления 
ими прав в сфере труда и занятости, с тем чтобы устранить возможное неравенство 
работников, обусловливаемое наличием в семье малолетних детей, реально существу-
ющим распределением семейных обязанностей и достаточно распространенным отно-
шением работодателей к женщинам, имеющим детей (особенно в возрасте до трех лет), 
как к менее эффективным работникам.

На ликвидацию такого неравенства в социально-трудовой сфере направлены  
и требования обязательных для Российской Федерации международно-правовых актов.  
Так, в соответствии с Конвенцией МОТ от 23 июня 1981 года № 156 «О равном обраще-
нии и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 
обязанностями» одной из целей политики государства в сфере труда является создание 
условий, которые позволили бы лицам с семейными обязанностями, выполняющим или 
желающим выполнять оплачиваемую работу, осуществлять свое право на это, не под-
вергаясь дискриминации и, насколько возможно, гармонично сочетая профессиональные  
и семейные обязанности (пункт 1 статьи 3); для установления подлинного равенства об-
ращения и возможностей для трудящихся мужчин и женщин должны приниматься все 
меры, соответствующие национальным условиям и возможностям, с тем чтобы трудящи-
еся с семейными обязанностями могли осуществлять свое право на свободный выбор 
работы и принимались во внимание их потребности в области условий занятости (ста-
тья 4). При этом в переходный период допускается принятие и применение особых мер,  
направленных на достижение подлинного равенства мужчин и женщин, которые не долж-
ны рассматриваться как дискриминационные (подпункт 2 пункта 8 Рекомендации МОТ  
от 23 июня 1981 года № 165 «О равном обращении и равных возможностях для трудящих-
ся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями»).

Стабильность трудовых отношений, возможность совмещения работы с выполнением  
семейных обязанностей помогают женщинам сохранить востребованные на рынке труда на-
выки и квалификацию, повышают их перспективы с точки зрения профессионального роста, 
продвижения по службе, что, в свою очередь, обеспечивает им равные с другими работниками 
возможности реализации права на труд и свободного выбора рода деятельности и профес-
сии. Кроме того, предсказуемость правовых последствий в случае продолжения женщиной тру-
довой деятельности после рождения ребенка, стимулируя повышение уровня рождаемости,  
позволяет решать стоящие перед государством задачи демографической политики.

Следовательно, запрет на увольнение матери, имеющей ребенка в возрасте до трех 
лет, по инициативе работодателя как одна из мер государственной поддержки работающих 
женщин, которая предоставляет им более высокий уровень защиты по сравнению с уста-
новленным на случай увольнения по тому же основанию для работающих мужчин, имею-
щих детей того же возраста и воспитывающих их вместе с матерью, позволяет обеспечить 
женщине равную с мужчиной возможность реализовать свои права и свободы в сфере тру-
да без ущерба для прав и интересов ребенка и не может рассматриваться как приводящий 
к дискриминации работающих родителей в зависимости от их пола.
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Соответственно, положение части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в той мере, в какой оно, устанавливая специальную (дополнительную) 
гарантию для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, направлено на обеспече-
ние им равных возможностей для реализации конституционного права на труд, не проти-
воречит Конституции Российской Федерации.

5. В системе действующего правового регулирования положение части четвертой ста-
тьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации следует рассматривать не только как 
предназначенное для достижения фактического равенства возможностей в сфере труда. 
Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изло-
женной в Постановлении от 22 ноября 2011 года № 25-П, данная гарантия, предотвращая 
утрату женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, а также другими лицами, вос-
питывающими детей того же возраста без матери, работы и заработка, а соответствен-
но, и снижение общего уровня материального благосостояния семьи, обеспечивает этим 
лицам (прежде всего матери) возможность, сочетая семейные обязанности с профессио-
нальной деятельностью, создавать ребенку условия, необходимые для его всестороннего 
развития, а следовательно, имеет целью защиту прав и интересов ребенка.

Такая целевая направленность данного законоположения предопределена эконо-
мической и социальной уязвимостью семьи, воспитывающей несовершеннолетних де-
тей, что в силу Конституции Российской Федерации требует от государства создания ус-
ловий, обеспечивающих, в том числе путем поддержания материального благополучия 
семьи, надлежащее выполнение родителями обязанности по содержанию и воспитанию 
детей. Из необходимости предоставления семье, как естественной и основной ячейке 
общества, самой широкой охраны и помощи, в особенности пока на ее ответственности 
лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании, и содействия экономиче-
ской, правовой и социальной защите семейной жизни в целях обеспечения условий 
для всестороннего развития семьи исходят и являющиеся составной частью правовой 
системы Российской Федерации Международный пакт об экономических, социальных  
и культурных правах от 16 декабря 1966 года (статья 10) и Европейская социальная 
хартия от 3 мая 1996 года (статья 16).

Конституция Российской Федерации признает заботу о детях, их воспитание равным 
правом и обязанностью родителей (статья 38, часть 2). Принцип равенства прав и обязан-
ностей обоих родителей в отношении их детей, получивший свое закрепление и конкре-
тизацию в Семейном кодексе Российской Федерации, корреспондирует положениям Кон-
венции о правах ребенка, возлагающей на государство обязанность предпринимать все 
возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой от-
ветственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка (пункт 1 статьи 18).

Из этого следует, что на обоих родителей может распространяться и государствен-
ная поддержка, в которой нуждается семья, имеющая ребенка, не достигшего трех-
летнего возраста и потому требующего особого ухода, тем более если в такой семье 
воспитывается несколько малолетних детей. Соответственно, при определении мер 
государственной поддержки семьи, направленных на обеспечение ее материального 
благополучия, многодетным семьям, воспитывающим малолетних детей, должна предо-
ставляться повышенная защита, поскольку в таких семьях мать зачастую не может осу-
ществлять трудовую деятельность в силу необходимости осуществлять уход за детьми 
и их воспитание и единственным кормильцем является отец.

5.1. По буквальному смыслу положения части четвертой статьи 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации и по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, 
возникновение права на установленную данной нормой гарантию у работающей женщи-
ны обусловливается одним лишь фактом наличия у нее ребенка в возрасте до трех лет,  
т.е. не зависит ни от ее семейного положения, совместного или раздельного проживания  
с отцом ребенка, ни от наличия или отсутствия у отца ребенка работы и заработка или 
иного дохода, ни от того, осуществляет ли мать фактически уход за ребенком и его воспи-
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тание. Защищая мать ребенка в возрасте до трех лет от утраты работы и заработка, данное 
законоположение защищает и семью, в которой ребенок воспитывается совместно отцом  
и матерью, состоящей в трудовых отношениях, что позволяет им выполнять обязанности 
по содержанию ребенка (детей) в пределах своих финансовых возможностей.

Что касается отца ребенка в возрасте до трех лет, то в силу части четвертой статьи 261 
Трудового кодекса Российской Федерации запрет на увольнение по инициативе работодате-
ля распространяется на него только в том случае, если он воспитывает ребенка без матери. 
Соответственно, отец ребенка в возрасте до трех лет может быть уволен по инициативе ра-
ботодателя, в частности по сокращению численности или штата работников, даже если он 
является единственным кормильцем в многодетной семье, а мать в связи с необходимостью 
осуществления ухода за детьми, которым в силу возраста или состояния здоровья требуется 
постоянная забота, в трудовых отношениях не состоит.

Тем самым данной меры государственной поддержки лишаются семьи, особенно  
в ней нуждающиеся, при том что социальные гарантии, которые в соответствии с дей-
ствующим законодательством предусматриваются для граждан, уволенных по основани-
ям, не связанным с их виновным поведением, в частности по сокращению численности 
или штата работников, не могут быть признаны достаточными для защиты многодетной 
семьи, воспитывающей малолетних детей, в том числе ребенка в возрасте до трех лет, 
от резкого снижения уровня обеспеченности. Так, не учитывается возможность утраты 
работы и заработка кормильцем в многодетной семье при назначении и определении раз-
мера социальных пособий в связи с рождением и воспитанием детей, а размер пособия 
по безработице, хотя и устанавливается в процентном отношении от среднемесячного 
заработка, исчисленного по последнему месту работы, во всех случаях не может превы-
шать максимальную величину пособия по безработице, которая на 2011 год составляет 
4900 рублей (без учета районного коэффициента), при этом не принимается во внима-
ние наличие у безработного иждивенцев. Не позволяют в достаточной для обеспечения 
благополучия детей степени заместить на период поиска работы утраченный кормиль-
цем заработок и те меры социальной поддержки, которые предусматриваются для семей, 
имеющих детей, законодательством субъектов Российской Федерации.

Кроме того, предоставление гарантии, закрепленной в части четвертой статьи 261 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, не может ставиться в зависимость исключительно от того, 
кто – мать или отец – работает (состоит в трудовых отношениях), а кто осуществляет уход  
за детьми, поскольку дифференциация, основанная лишь на указанном критерии и не учитыва-
ющая всех обстоятельств, значимых для выполнения родителями обязанности по содержанию 
и воспитанию детей надлежащим образом, снижает эффективность системы государственной 
поддержки института семьи и в условиях недостаточности мер социальной защиты работников 
с семейными обязанностями может приводить – в нарушение конституционных принципов ра-
венства и справедливости – к не имеющим объективного и разумного оправдания различиям  
в положении семей, воспитывающих малолетних детей.

На недопустимость установления различий, необоснованно ставящих семьи, воспи-
тывающие детей, в неравное положение в вопросах доступа к льготам, направленным 
на поддержку детей и семьи в целом, указывал и Европейский Суд по правам человека 
(постановление от 31 марта 2009 года по делу «Веллер (Weller) против Венгрии»).

5.2. Таким образом, положение части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 7, 19, 37 
(часть 1) и 38 (части 1 и 2), в той мере, в какой в системе действующего правового регули-
рования оно, запрещая увольнение по инициативе работодателя женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет, и других лиц, воспитывающих детей указанного возраста без ма-
тери, исключает возможность пользоваться этой гарантией отцу, являющемуся единствен-
ным кормильцем в многодетной семье, воспитывающей малолетних детей, в том числе 
ребенка в возрасте до трех лет, где мать в трудовых отношениях не состоит и занимается 
уходом за детьми.
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При внесении в правовое регулирование – исходя из требований Конституции Россий-
ской Федерации и с учетом настоящего Постановления – необходимых изменений, феде-
ральный законодатель вправе, обеспечивая соблюдение на основе вытекающего из статей 
17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации принципа соразмерности 
и обусловленного им баланса интересов сторон трудового правоотношения, определить 
условия предоставления предусмотренной частью четвертой статьи 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации гарантии при увольнении по инициативе работодателя отцу, явля-
ющемуся единственным кормильцем в многодетной семье, воспитывающей малолетних 
детей, в том числе ребенка в возрасте до трех лет, где мать в трудовых отношениях не со-
стоит и занимается уходом за детьми.

Реализуя свои дискреционные полномочия, федеральный законодатель может исполь-
зовать и иные правовые механизмы, обеспечивающие таким многодетным семьям государ-
ственную поддержку в случае утраты единственным кормильцем работы и заработка, в том 
числе установить в системе социальной защиты дополнительные меры, которые позволи-
ли бы на период поиска им работы поддерживать в семье достаточный для содержания 
детей уровень благосостояния (пособия, временные выплаты и т.д.).

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 71, статьями 72, 74, 75, 
78, 79 и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации постановил:

1. Признать положение части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской 
Федерации не противоречащим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 
оно, запрещая увольнение по инициативе работодателя женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, устанавливает специальную (дополнительную) гарантию, направлен-
ную на обеспечение им равных с мужчинами возможностей в реализации конституцион-
ного права на труд и на достижение фактического равенства в сфере труда.

2. Признать положение части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской 
Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 7, 19, 
37 (часть 1) и 38 (части 1 и 2), в той мере, в какой в системе действующего правового ре-
гулирования оно, запрещая увольнение по инициативе работодателя женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, и других лиц, воспитывающих детей указанного возраста 
без матери, исключает возможность пользоваться этой гарантией отцу, являющемуся 
единственным кормильцем в многодетной семье, воспитывающей малолетних детей,  
в том числе ребенка в возрасте до трех лет, где мать в трудовых отношениях не состоит 
и занимается уходом за детьми.

3. Правоприменительные решения по делу гражданина Остаева Алексея Евгеньевича 
подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий.

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает  
в силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами.

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в «Россий-
ской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации». Постановление долж-
но быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации».

Конституционный Суд
Российской Федерации
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Уважаемые мужчины! 
Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! 

Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным! 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и счастья!

Президент АПТО Коптяков С.Н.

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним 

праздником Международным женским днем! Пусть вам всегда 
сопутствует удача, близкие люди всегда будут рядом! 
Счастья вам здоровья и исполнения всех желаний!

Президент АПТО Коптяков С.Н.

28 ноября 2011г.
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