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Настоящее учебное пособие предназначено для правовой подготовки 
студентов высших учебных заведений, готовящих специалистов эко но-
миче ского профиля. Им могут пользоваться студенты и учащиеся и дру-
гих учебных заведений, изучающие курс «Правоведение».

Учебное пособие может быть полезно слушателям системы после-
вузовского образования, обучающимся по экономическим специаль-
ностям, аудиторам, бухгалтерам и другим специалистам, проходящим 
аттестацию на право осуществления соответствующей деятельности, 
практическим работникам экономической, финансовой, кадровой служб 
предприятий и организаций, всем интересующимся российским пра-
вом.

Четвертое издание подготовлено на базе нового законодательства. 
В нем учтены изменения в гражданском, финансовом, трудовом зако-
нодательстве, а также в нормах административного и уголовного права, 
касающиеся ответственности за административные правонарушения 
и преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также отношений, регулируемых трудовым правом.

В связи с введением в действие с 1 января 2008 г. ч. IV Гражданского 
кодекса РФ (закон от 18.12.2006 № 230&ФЗ) в учебное пособие вклю-
чен раздел, посвященный правовым основам отношений интеллекту-
альной собственности.

Структура издания максимально отражает профессиональные инте-
ресы и потребности будущих экономистов и соответствует образова-
тельным стандартам по дисциплине «Правоведение». Поэтому основ-
ное внимание авторы уделили трем важнейшим отраслям российского 
права: гражданскому, финансовому и трудовому.

Гражданское право, регулирующее товарно&денежные имуществен-
ные отношения, пронизывает всю деятельность хозяйствующих субъек-
 тов — организаций (юридических лиц), граждан&предпринимателей. 
Гражданским правом регулируется вся их хозяйственная деятельность, 
все многочисленные договорные отношения, участниками которых они 
являются.

Финансовое право посредством финансовых институтов — бюджета, 
кредита, налогов, страхования, финансового контроля и т. д. — регулирует 
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отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства. 
Их участниками являются все юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, большинство граждан России.

Знание трудового права необходимо специалистам как будущим ру-
ководителям предприятий, организаций, учреждений и их структурных 
подразделений, которым в процессе руководства трудовыми коллекти-
вами придется постоянно применять нормы трудового права и обеспе-
чивать защиту трудовых прав работников.

С учетом нововведений в законодательстве об административной от-
ветственности и изменений в уголовном законодательстве включены 
небольшие разделы, посвященные правонарушениям в сфере экономи-
ческой деятельности и административной и уголовной ответственности 
за них.

Прежде чем приступить к изучению отдельных отраслей права, не-
обходимо получить общее представление о том, что такое государство 
и право, каковы их основные признаки, какова система права России, 
познакомиться с основными правовыми категориями и понятиями. По-
этому первый раздел учебного пособия посвящен краткому изложению 
основ государства и права.

Учебное пособие построено на базе анализа огромного нормативно-
го материала — Конституции России, федеральных законов, указов 
Президента РФ, постановлений Правительства РФ, актов федераль-
ных органов исполнительной власти.

Указанные нормативные акты подлежат обязательному официаль-
ному опубликованию:

• законы РФ, указы Президента РФ и постановления Правитель-
ства РФ — в «Собрании законодательства Российской Федера-
ции» и в «Российской газете»;

• акты федеральных органов исполнительной власти — в «Бюлле-
тене нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти» и в «Российской газете».

Поскольку российское законодательство, к сожалению, нестабильно 
и постоянно меняется, было решено не давать ссылки на все источники, 
в которых опубликованы многочисленные изменения и дополнения, 
внесенные в действующие нормативные акты. Поэтому в учебном по-
собии указывается название документа, дата его принятия и номер, дата 
последних изменений и дополнений (редакция документа)1.

1 Законы РФ и другие нормативные документы даны по состоянию на 1 января 2008 г. 
При этом использована онлайн&версия справочной правовой системы Консультант-
Плюс.



Введение 13

Авторы надеются, что настоящее издание позволит студентам, всем 
заинтересованным лицам понять важнейшие аспекты рассматривае-
мых отраслей права. Они также отдают себе отчет в том, что пособие не 
лишено недостатков. Поэтому любая конструктивная критика будет 
воспринята с благодарностью и учтена в дальнейшей работе.



Ðàçäåë I
ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÈÈ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ



Ãëàâà 1
Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî (îáùèå ïîëîæåíèÿ)

1.1. Ïðîèñõîæäåíèå è ñóùíîñòü ãîñóäàðñòâà è ïðàâà

Для того чтобы уяснить сущность государства и права, необходимо 
в общих чертах проследить процесс их возникновения.

Государство и право существовали не всегда — их появлению пред-
шествовал первобытно&общинный строй, который характеризовался 
следующими признаками:

• объединение людей осуществлялось по принципу родства, основ-
ной ячейкой был род, родовая община;

• экономическую основу составляла общественная собственность 
на орудия и предметы труда, не было частной собственности и ее 
следствия — эксплуатации человека человеком;

• управление делами общества осуществляли все члены рода, то есть 
имело место общественное самоуправление, отсутствовали группы 
людей, занятых исключительно управленческими функциями;

• не было мер принуждения, присущих государству; порядок обес-
печивался мерами общественного воздействия;

• поведение людей регламентировалось обычаями и традициями, 
складывавшимися веками, соблюдение которых было естествен-
ным;

• общество было единым, не расколотым на группы с про тивополож-
ными интересами; отношения людей характеризовались взаимо-
помощью, взаимным уважением, авторитетом старейшин рода.

К разложению первобытно&общинного строя и образованию госу-
дарства привело развитие производительных сил. Основные вехи этого 
процесса: общественное разделение труда и появление вследствие это-
го прибавочного продукта, который лег в основу частной собственно-
сти; раскол общества на группы с противоположными интересами и по-
явление классов.

Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства» выделяет три крупных разделения труда: отделение ско-
товодства от земледелия; отделение ремесла от земледелия; появление 
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купцов, обусловленное объективной необходимостью в обмене между 
производителями.

Общественное разделение труда привело к тому, что люди стали 
производить больше, чем им требовалось для обеспечения собствен-
ного существования. Появился прибавочный продукт, который стал 
присваиваться отдельными членами общества и лег в основу частной 
собственности. Следствием этих процессов явился раскол общества на 
классы. Общество перестало быть однородным, возникли непримири-
мые противоречия.

Первобытное общество не было приспособлено к существованию 
групп людей с антагонистическими противоречиями. Богатым, превра-
тившимся в экономически господствующий класс, нужна была сила для 
поддержания своего господства. Такой силой и явилось государство.

Государство характеризуется следующими признаками:
• наличием публичной политической власти, то есть государствен-

ного аппарата, в который входят органы власти, управления, су-
дебная система и т. д.;

• объединением населения по территориальному признаку (нали-
чие границ, в пределах которых функционирует политическая 
власть и действует государственный суверенитет);

• наличием налогов с населения и государственных займов, боль-
шая часть которых идет на содержание публичной власти;

• наличием права.

Право — спутник государства. Его основная функция — регулирова-
ние общественных отношений. Право представляет собой совокупность 
правил поведения (норм), установленных государством, выражающих 
волю господствующего класса (в государстве, в котором власть принад-
лежит народу, — волю народа), носящих общеобязательный характер 
и обеспечиваемых принудительной силой государства.

Таким образом, право выступает в качестве регулятора обществен-
ных отношений, регулятора поведения людей и их коллективов в раз-
личных сферах жизни. Однако правовому регулированию подвергают-
ся не все общественные отношения, а только те, которые необходимо 
упорядочить в интересах граждан, общества, государства и которые под-
даются правовому регулированию, то есть могут быть представлены 
в виде обязательных правил поведения. Последние сформулированы 
государством в виде юридических прав и обязанностей. Не все общест-
венные отношения поддаются правовому регулированию, поэтому пра-
во не может регулировать, например, отношения, основанные на друж-
бе, товариществе, любви, уважении и других чувствах людей.



Глава 1. Государство и право (общие положения) 17

Поведение людей в обществе регулируется не только правовыми, но 
и иными социальными нормами (морали, нравственности, обычаями, тра-
дициями и др.). Специфика правовых норм, отличающая их от норм непра-
вовых, заключается в следующем. Правовые нормы — это правила по ве де-
ния, установленные государством, исходящие от государства. Значит, речь 
идет о государственном регулировании поведения людей в различных сфе-
рах жизни. Эти нормы создаются публичной политической властью — 
органами законодательной, исполнительной власти и другими власт ны-
ми структурами, наделенными соответствующими полномочиями.

Коль скоро правовые нормы устанавливаются государством, в них 
выражается государственная воля. В обществе, где имеется господствую-
щий класс (рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалисти-
ческое госу дарство на этапе диктатуры пролетариата), правовые нормы 
выражают его волю. В государстве, в котором власть принадлежит на-
роду (в соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федерации та-
ковым является Рос сия), правовые нормы выражают волю народа. Од-
нако это осуществимо лишь при условии, если законодательные органы 
в своей законотворческой деятельности действительно руководствуют-
ся волей избравшего их населения.

Правовые нормы обязательны для исполнения всеми гражданами, 
должностными лицами, организациями, государственными органами 
независимо ни от каких обстоятельств (от места государственного ор-
гана в системе органов государства, от должностного положения чело-
века, его заслуг и т. д.). Причем общеобязательность норм права отли-
чается от обязательности неправовых норм. Безусловно, соблюдение 
норм морали, нравственности, правил человеческого общежития обя-
зательно, однако их несоблюдение, в отличие от нарушения правовых 
норм, не может вызвать государственно&правовых последствий.

Соблюдение правовых норм обеспечивается принудительной силой 
государства. Если правовые предписания не выполняются доброволь-
но, применяется государственно&правовое принуждение, осуществляе-
мое соответствующими структурами публичной политической власти 
(судебными органами, органами исполнительной власти и др.).

1.2. Ñóùíîñòü ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà 
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå åãî ðàçâèòèÿ

Основным законом российского государства является Конституция 
Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г. Она имеет высшую юридическую силу, прямое действие, 
и все иные правовые акты не должны противоречить ей.
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В ст. 1 Конституции сформулирована сущность нашего государства 
на современном этапе: «Российская Федерация — Россия есть демокра-
тическое федеративное правовое государство с республиканской фор-
мой правления».

Федеративное устройство закреплено в гл. 3 Конституции. В состав 
России входят субъекты РФ — республики, края, области, города Мо-
сква и Санкт&Петербург, автономная область и автономные округа. 
Республики имеют свою конституцию и законодательство. Остальные 
субъекты РФ имеют свои уставы и законодательство (ст. 5 Конститу-
ции). При этом по предметам ведения РФ и совместного ведения РФ 
и субъектов РФ правовые акты субъектов РФ должны соответствовать 
федеральным законам.

Демократическое государство характеризуется народовластием. При-
надлежность власти народу закреплена в ст. 3 Конституции. В ней ска-
зано, что носителем суверенитета и единственным источником власти 
в России является ее многонациональный народ, который осуществля-
ет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и местного самоуправления.

В России действует принцип разделения властей (ст. 10 Конституции). 
Государственная власть осуществляется тремя ветвями — законодатель-
ной, исполнительной и судебной, которые самостоятельны и в своей дея-
тельности должны подчиняться Конституции и российским законам.

Законодательная власть представлена Федеральным Собранием РФ, 
являющимся постоянно действующим представительным и законода-
тельным органом РФ, состоящим из двух палат — Совета Федерации 
и Государственной Думы (ст. 94–95 Конституции РФ).

Совет Федерации формируется в соответствии со ст. 95 Конституции 
и Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» от 5 августа 2000 г. 
№ 113&ФЗ (ред. от 21.07.2007). В него входят по два представителя от 
каждого субъекта РФ. Членом Совета Федерации может быть гражда-
нин РФ не моложе 30 лет, проживающий не менее 10 лет в совокупности 
на территории субъекта РФ, органом государственной власти которого 
осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации, 
обладающий правом избирать и быть избранным в органы государст-
венной власти.

Государственная Дума в соответствии со ст. 96–97 Конституции 
и Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005 г. 
№ 51&ФЗ (ред. от 21.07.2007) избирается сроком на 4 года. Депутатами 
могут быть граждане, достигшие 21 года и имеющие право участвовать 
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в выборах. Они работают профессионально на постоянной основе и не 
могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью (кроме препо-
давательской, научной и творческой).

Государственная Дума в количестве 450 депутатов избирается граж-
данами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Участие в выборах свободное и добро-
вольное.

Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государствен-
ной Думы определяется Федеральным законом «О статусе члена Сове-
та Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 г. № 3&ФЗ (ред. от 
12.04.2007).

Главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод чело-
века и гражданина является Президент России. Он определяет основ-
ные направления внутренней и внешней политики государства. Его 
правовой статус установлен гл. 4 Конституции (ст. 80–93).

Президент РФ избирается в соответствии с Федеральным законом 
«О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. 
№ 19&ФЗ сроком на 4 года. Им может быть гражданин России не моло-
же 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет.

Исполнительная власть осуществляется Правительством России, 
являющимся высшим коллегиальным исполнительным органом. Его 
правовой статус определен гл. 6 Конституции и Федеральным консти-
туционным законом «О Правительстве Российской Федерации» от 17 де-
кабря 1997 г. № 2&ФКЗ (ред. от 02.03.2007). В систему федеральных 
органов исполнительной власти в соответствии с Указом Президента 
РФ «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной вла-
сти» от 24 сентября 2007 г. № 1274 (ред. от 11.10.2007) входят федераль-
ные министерства, федеральные службы, федеральные агентства, госу-
дарственные комитеты.

Федеральные министерства осуществляют функции по выработке 
государственной политики и нормативно&правовому регулированию 
в установленной сфере деятельности.

Федеральные службы выполняют функции по контролю и надзору 
в установленной сфере деятельности. Они не вправе осуществлять нор-
мативно&правовое регулирование, кроме случаев, установленных ука-
зами Президента России.

Федеральные агентства осуществляют в установленной сфере дея-
тельности функции оказания государственных услуг, управления госу-
дарственным имуществом и правоприменительные функции, за исклю-
чением функций по контролю и надзору.
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Судебная власть в соответствии с гл. 7 Конституции представлена:
• Конституционным Судом РФ;
• Верховным Судом РФ;
• Высшим Арбитражным Судом РФ;
• судами общей юрисдикции и арбитражными судами, функциони-

рующими на местах.
Система органов государственной власти субъектов РФ устанавли-

вается ими самостоятельно в соответствии с основами конституцион-
ного строя в России (ст. 77 Конституции) и принципами организации 
органов государственной власти, определенными Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184&ФЗ (ред. 
от 21.07.2007).

Наряду с государственными структурами в России функционирует 
система органов местного самоуправления. Принципы их организации 
и деятельности регламентируются Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 г. № 131&ФЗ (ред. от 08.11.2007).

В ст. 7 Конституции Россия объявлена социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. В ней предусмотрено, 
что в России охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гаран-
тированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается госу-
дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты.

В Конституции закреплены основные права и свободы человека 
и гражданина — право на жизнь, свободу и личную неприкосновен-
ность, неприкосновенность частной жизни, жилище и его неприкосно-
венность, свободное перемещение, свободу слова, занятие предприни-
мательской и иной экономической деятельностью, свободу творчества, 
образование, охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное 
страхование и обеспечение, судебную защиту и др. (гл. 2). Эти консти-
туционные права должны обеспечиваться с помощью государствен-
но&правового механизма.

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены фе-
деральными законами только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и закон-
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ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо пасности 
государства (ст. 55 Конституции).

Конституционными обязанностями граждан России являются: упла та 
законно установленных налогов и сборов; сохранение природы и окру-
жающей среды, бережное отношение к природным богатствам; защита 
Отечества (ст. 57–59 Конституции).

1.3. Çàêîííîñòü è ïðàâîïîðÿäîê. 
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîñòðîåíèÿ 
ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà

Подлинно демократическим можно считать только государство, в ко-
тором обеспечены законность и правопорядок. Поэтому одним из путей 
формирования подлинной демократии является построение в России 
правового государства.

Положение о том, что Российское государство является правовым, 
закрепленное в ст. 1 Конституции, пока носит декларативный характер, 
поскольку правовым можно назвать только государство, где царствует 
закон, где обеспечены законность, правопорядок, надежно защищены 
права граждан.

Законность — это требование строгого и неуклонного соблюдения 
правовых норм, адресованное всем гражданам, должностным лицам, 
государственным органам, предприятиям и организациям.

Правопорядок обеспечивается путем реализации правовых норм. 
Он представляет собой систему общественных отношений, склады-
вающихся на основе осуществления требований законности. Если 
люди сообразовывают свое поведение с требованиями правовых норм, 
правопорядок обеспечен. О состоянии правопорядка можно говорить 
применительно к России, субъекту РФ, иному территориальному об-
разованию (городу, району, селу), трудовому, учебному коллективу 
и т. д.

В настоящее время состояние законности и правопорядка в нашей 
стране неудовлетворительное. В то же время без порядка во всех сферах 
жизни невозможно позитивное развитие общества, в том числе и эко-
номическое.

Основными направлениями построения России как правового госу-
дарства являются следующие.

1. Совершенствование российского законодательства, являющегося 
базой, фундаментом, на котором строится законность и правопо-
рядок. Должны быть законодательно урегулированы важнейшие 
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общественные отношения, что обеспечит единство правоприме-
нительной практики во всех сферах.

 В настоящее время в этом направлении делается многое. Приняты 
и действуют ориентированные на рыночную экономику Граждан-
ский кодекс РФ (ч. I–IV), Трудовой и Земельный кодексы, Арбит-
ражный процессуальный кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях и др. Принято множество важных федеральных 
законов, в том числе «О защите прав потребителей», «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», «Об акционерных обществах», «Об общест-
вах с ограниченной ответственностью», новые транспортные уста-
вы и кодексы и др.

2. Повышение общей и правовой культуры граждан России. Состояние 
законности напрямую зависит от общей культуры людей и уровня 
нравственности. Падение культуры, нравственности, низкий уро-
вень правовой культуры, бездуховность определенной части рос-
сийского общества, характерные для периода «реформирования» 
России, входят в число главных причин роста правонарушений 
и преступности, неуважительного и пренебрежительного отноше-
ния к закону, законным правам и интересам граждан и организа-
ций.

 Состояние законности и правопорядка определяется и уровнем 
правовой культуры, которая предполагает знание и уважение за-
конов, уважительное отношение к законным правам других лиц, 
умение правильно применять закон. Правовая подготовка, кото-
рая введена сейчас во всех учебных заведениях, начиная с обще-
образовательной школы, как раз и направлена на повышение об-
щей и правовой культуры молодежи, от которой зависит будущее 
России.

3. Охрана и защита законных прав и интересов граждан России. Важ-
нейшая функция любого государства, а тем более демократи ческо-
го, — защита своих граждан. На современном этапе мы не можем 
сказать, что граждане России защищены государством. И это при 
том, что в ст. 2 Конституции записано: «Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государ-
ства».

 Охранять и защищать права граждан призваны не только государ-
ственные органы (в частности правоохранительные), но и любые 
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организации и должностные лица, в функции которых входит реа-
лизация прав человека. Так, права потребителя товаров и услуг 
должны обеспечиваться, охраняться и защищаться изготовителя-
ми товаров, продавцами, исполнителями работ и услуг; права на 
охрану здоровья — работниками сферы здравоохранения; права на 
обра зование — работниками образовательных учреждений и т. д.

4. Обеспечение неотвратимости ответственности за правонаруше-
ния. Ничто так не разлагает людей, как безнаказанность, создаю-
щая ощущение вседозволенности. Важно не то, чтобы за каждое 
нарушение следовало строгое наказание, а то, чтобы ни одно пра-
вонарушение не оставалось без адекватной реакции со стороны 
соответствующих органов и должностных лиц. Активная роль при 
этом принадлежит не только правоохранительным органам, но 
и всей системе контролирующих органов, а также руководителям 
организаций, учебных заведений, государственных органов, кото-
рые отвечают за правопорядок в руководимых ими коллективах 
и на подведомственной им территории.

5. Совершенствование работы правоохранительных органов. От их 
ра боты в значительной мере зависит состояние законности и право-
порядка в стране. Требуется улучшение подготовки и укомплек -
то вание этих органов высококвалифицированными, честными, 
порядочными, неподкупными людьми; создание надлежащей ма-
териально&технической базы, обеспечивающей нормальное функ-
ционирование этих органов; обеспечение защищенности работни-
ков правоохранительных органов и создание для них достойных 
материальных и бытовых условий жизни.



Ãëàâà 2
Ðîññèéñêîå ïðàâî

2.1. Ñèñòåìà ïðàâà è ïðèíöèïû åå ïîñòðîåíèÿ

Российское право в целом представляет собой единую систему право-
вых норм, объединенных единой экономической и политической осно-
вой государства, многими общими принципами регулирования общест-
венных отношений. Однако, поскольку право регулирует самые разные 
общественные отношения, его единство не исключает деления на опре-
деленные подразделения, которые называются отраслями права. Си-
стема Российского права и складывается из отраслей права.

Деление права на отрасли осуществляется прежде всего по предмету 
правового регулирования. Каждая отрасль регулирует определенный 
комплекс однородных общественных отношений (имеет свой предмет 
регулирования). В систему права России входят: государственное пра-
во, административное право, гражданское право, трудовое право, зе-
мельное право, финансовое право, семейное право, право социального 
обеспечения, уголовное право, уголовно&исполнительное право, граж-
данское процессуальное право, уголовно&процессуальное право.

Основанием для разграничения норм права по отраслям является так-
же метод правового регулирования, то есть приемы, средства, способы, 
которые использует государство для регулирования определенных об-
щественных отношений. Так, гражданско&правовым отношениям при-
сущ метод равноправия участников, административно&правовым — ме-
тод власти и подчинения, то есть метод властных предписаний, и т. д.

Внутри отрасти выделяются правовые институты. Правовой инсти-
тут — совокупность однородных правовых норм в пределах отрасли 
(институт права собственности в гражданском праве, институт трудо-
вого договора в трудовом праве и т. д.).

2.2. Îñíîâíûå ïðàâîâûå êàòåãîðèè è ïîíÿòèÿ

Основными правовыми категориями и понятиями являются следующие.
Норма права — это установленное государством и охраняемое его 

принудительной силой правило поведения. Роль норм права в жизни 
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общества состоит в том, чтобы путем установления соответствующих 
правил направлять поведение людей, обеспечивая тем самым закрепле-
ние и развитие общественных отношений, отвечающих интересам граж-
дан, общества, государства.

Существует несколько разновидностей правовых норм — разрешаю-
щие, управомочивающие, обязывающие, запрещающие.

Разрешающие нормы допускают определенное поведение субъектов, 
например разрешают гражданам заниматься предпринимательской 
деятельностью, гражданам и юридическим лицам — заключать догово-
ры, работодателям — применять дисциплинарные взыскания к нару-
шителям трудовой дисциплины и т. д.

Управомочивающие — это нормы, наделяющие субъектов правом на 
совершение определенных юридически значимых действий, например 
управомочивающие налоговые органы контролировать соблюдение на-
логового законодательства, управомочивающие руководителя органи-
зации выступать от ее имени при заключении договоров и т. д.

Обязывающие нормы — устанавливают обязанность субъектов совер-
шать определенные юридически значимые действия, например обязы-
вающие участников договора оформить его в соответствии с требова-
ниями закона, обязывающие работника в процессе труда соблюдать 
дисциплину и т. д.

Запрещающие нормы обязывают субъектов не совершать запрещен-
ные законом действия. Так, нормы административного и уголовного 
права предусматривают запрещенные законом деяния, которые квали-
фицируются как правонарушения и преступления и влекут примене-
ние правовых санкций. Запрещающие нормы содержатся также в гра-
жданском, трудовом и других отраслях права.

Нормативные акты (источники права) — это различные формы, 
в которых выражается государственная воля при установлении норм 
права.

Нормативные акты подразделяются на законы (акты высшей юриди-
ческой силы, правом принятия которых обладают только законодатель-
ные органы России и субъектов РФ) и подзаконные акты, издаваемые 
иными органами и должностными лицами в пределах их компетенции 
в соответствии с законодательством. К подзаконным актам относятся 
указы Президента России, постановления Правительства России, акты 
органов исполнительной власти и др. Подзаконность нормативных ак-
тов означает, что они должны соответствовать законам как актам выс-
шей юридической силы, не противоречить им.

Основным законом государства является Конституция РФ, которой 
должно соответствовать все законодательство России.
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Законы подразделяются на конституционные и текущие.
Конституционные законы устанавливают основы общественного 

и государственного строя, организации и деятельности государствен-
ных органов, общественных организаций, правового положения граж-
дан. На них основывается текущее законодательство. Федеральными 
конституционными законами являются законы о Конституционном 
Суде РФ, об Арбитражном Суде РФ, о Правительстве РФ и др.

Текущие законы принимаются по конкретным вопросам на основе 
и в развитие конституционных законов. Таковыми являются законы 
о выборах депутатов Государственной Думы, акционерных обществах, 
защите прав потребителей и многие другие.

Все нормативные акты действуют во времени.
Закон РФ считается принятым со дня подписания его Президентом. 

Он вступает в силу (начинает действовать) либо с даты, указанной в нем 
самом, либо по истечении 10 дней после официального опубликования 
(неопубликованные законы не действуют).

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ подле-
жат обязательному опубликованию по истечении 10 дней после подпи-
сания соответственно Президентом или Председателем правительства. 
Они вступают в силу по истечении 7 дней после первого официально-
го опубликования или с даты, указанной в самом нормативном акте.

Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
проходят регистрацию в Федеральной регистрационной службе Мини-
стерства юстиции РФ, подлежат обязательному опубликованию в те-
чение 10 дней после регистрации и вступают в силу по истечении 
10 дней после опубликования или с даты, указанной в них.

Действуют нормативные акты:
• либо до истечения срока, указанного в самом нормативном акте;
• либо до отмены в установленном законом порядке;
• либо до замены другим аналогичным нормативным актом, приня-

тым в установленном законом порядке.
Действие нормативных актов в пространстве предполагает террито-

риальные пределы их действия. Оно зависит:
• от территориальных границ компетенции органа, издающего нор-

мативный акт (Правительство РФ может издавать акты, дейст-
вующие на территории всей России; Правительство Санкт&Петер-
бурга — акты, действующие в пределах границ города);

• от воли издающего нормативный акт органа (Правительство РФ 
может издать постановление, действие которого распространяет-
ся на определенную территорию — край, область, город и т. д.).
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По кругу лиц нормативные акты подразделяются на:
• акты общего действия, распространяющиеся на всех лиц, находя-

щихся на той территории, на которой действуют акты (Конститу-
ция РФ, Гражданский кодекс РФ и многие другие);

• акты, распространяющие свое действие на определенный круг лиц 
(военнослужащих, работников определенных профессий, должно-
стей и т. д.).

Правовые отношения (правоотношения) — это общественные отно-
шения, урегулированные правом, связывающие их участников взаим-
ными юридическими правами и обязанностями. В большинстве право-
отношений каждый участник имеет и права, и обязанности, причем 
праву одного из них корреспондирует обязанность другого.

В правоотношении участвуют не менее двух субъектов, которыми 
могут быть граждане, юридические лица (организации), государство 
и др. Правоотношение всегда возникает по поводу определенного объ-
екта (вещи, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 
и др.). Содержанием правоотношения является совокупность юриди-
ческих прав и обязанностей его участников.

Юридическое право — это мера возможного поведения субъекта 
(гражданина, организации, государства и др.) в отношениях, регули-
руемых правом. Юридические права реализуются свободно и добро-
вольно. Однако они всегда должны осуществляться в рамках действую-
щего законодательства, с соблюдением норм морали, нравственности. 
При реализации юридических прав нельзя нарушать законные права 
и интересы других лиц.

Юридическая обязанность — это мера должного поведения субъек-
та в отношениях, регулируемых правом. Она характеризуется обяза-
тельностью выполнения и возможностью применения правовых санк-
ций в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения.

Юридические факты — это обстоятельства (действия или события), 
влекущие возникновение, изменение или прекращение юридических 
прав и обязанностей. Действия характеризуются волевым характером, 
совершаются по воле субъектов — граждан, организаций, должностных 
лиц, государства. Таковыми являются договоры, сделки, администра-
тивные акты, судебные решения.

Юридическими фактами могут быть и неправомерные (незаконные) 
действия. Например, причинение вреда другому лицу (неправомерное 
действие) порождает юридическую обязанность его возмещения. Юри-
дическим фактом может быть и бездействие, то есть невыполнение обя-
занности, которую субъект должен был выполнить.
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События — это обстоятельства, происходящие независимо от воли 
людей. При этом юридическими фактами являются только те события, 
которые вызывают правовые последствия. Например, смерть человека 
влечет прекращение всех правоотношений, участником которых он 
был, порождает право наследников по закону или завещанию на иму-
щество умершего. Юридическим фактом является стихийное бедствие 
(событие), если субъект приобретает право на страховое возмещение за 
вред, причиненный его жизни, здоровью, имуществу.



Ðàçäåë II
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎ



Ãëàâà 1
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ

1.1. Ïðåäìåò è èñòî÷íèêè ãðàæäàíñêîãî ïðàâà. 
Ïðèíöèïû ðåãóëèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ 
îòíîøåíèé

Гражданское право занимает одно из ведущих мест в системе права Рос-
сии, поскольку его нормами регулируется вся хозяйственная деятель-
ность, все договорные отношения предприятий и организаций, а также 
граждан&предпринимателей. В современных условиях роль данной от-
расли права возрастает; она является основным регулятором рыночного 
хозяйственного механизма.

Начинать изучение гражданского права, как и любой отрасли права, 
следует с предмета. Определить предмет отрасли — значит уяснить, 
какие общественные отношения регулируются ею.

Круг отношений, регулируемых гражданским правом, предусмотрен 
в ст. 2 Гражданского кодекса РФ (ГК). Из анализа этой статьи вытека-
ет, что гражданское право регулирует следующие группы обществен-
ных отношений.

1. Имущественные отношения, основанные на товарно/денежной 
форме. Это отношения, возникающие по поводу определенных 
имущественных объектов, материальных благ — вещей, услуг, то-
варов и другого имущества. Поэтому все договорные товарно&де-
нежные отношения (купля&продажа, поставка, перевозка, аренда, 
хранение и т. д.) регулируются гражданским правом. При этом 
оно распространяется только на отношения по поводу имущест-
венных объектов, которые не изъяты из оборота государства. От-
ношения по поводу объектов, изъятых из оборота государства 
(таковыми являются леса, воды, недра), регулируются специаль-
ным законодательством (лесным, водным, законодательством 
о недрах).

 В ст. 36 Конституции РФ закреплено право частной собственности 
на землю. Поскольку гражданским законодательством предусмот-
рена частная собственность граждан и юридических лиц, земля 
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может находиться в собственности как граждан, так и него судар-
ственных юридических лиц. Таким образом, земля изъята из числа 
объектов, составляющих исключительную собственность государ-
ства, и может находиться в обороте, быть объектом гражданских 
прав. Этому посвящена гл. 17 — «Право собственности и другие 
вещные права на землю». Однако механизм реализации этих прав 
не был выработан до принятия нового Земельного кодекса РФ.

 В соответствии с Земельным кодексом1 при регулировании земель-
ных отношений применяется принцип разграничения действия 
норм гражданского законодательства и норм земельного законода-
тельства (ст. 1). Значит, земельные отношения составляют пред-
мет регулирования как земельного, так и гражданского права.

 Земельное законодательство регулирует отношения по использо-
ванию и охране земель в РФ как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории.

 Имущественные отношения по владению, пользованию и распо-
ряжению земельными участками, а также по совершению сделок 
с ними регулируются гражданским законодательством. При этом 
гражданское право регулирует только земельные отношения, скла-
дывающиеся по поводу земель, не изъятых из оборота государ-
ства. Отношения, касающиеся земель, составляющих исключи-
тельную собственность государства и изъятых из оборота, перечень 
которых дан в п. 4 ст. 27 ЗК, регулируются земельным правом.

2. Личные неимущественные отношения, связанные с имуществен-
ными. Они могут возникать по поводу объектов интеллектуаль-
ной собственности (права авторства, права на изобретение и т. д.). 
Личные неимущественные права на указанные объекты при опре-
деленных условиях могут порождать имущественные послед ствия 
(например, право на авторское вознаграждение).

3. Личные неимущественные отношения, не связанные с имуществен-
ными. Так, нормы гражданского права защищают такие нематери-
альные блага, как достоинство личности, честь и доброе имя, де-
ловая репутация и др., предусмотренные в ст. 150 ГК РФ.

Источниками гражданского права являются нормативные акты, в ко-
торых содержатся нормы этой отрасли права.

Основным источником гражданского, как и других отраслей права, 
является Конституция РФ, в которой закреплены такие важнейшие 

1 См.: Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136&ФЗ 
(ред. от 24.07.2007).
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положения, как равенство прав и свобод человека, право частной соб-
ственности и его защита, право на занятие предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельностью и др.

Специальными источниками гражданского права является Граждан-
ский кодекс РФ и отдельные законодательные акты. В настоящее время 
приняты и введены в действие четыре части Кодекса. Часть I регули-
рует общие положения гражданского права, часть II посвящена отдель-
ным видам гражданско&правовых договоров и обязательств, часть III 
регламентирует наследственное право и международное частное право, 
часть IV — права на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации.

В систему источников гражданского права входит множество различ-
ных законодательных актов по конкретным вопросам — законов, указов 
Президента, постановлений Правительства РФ и др. Важнейшими за-
конами, регулирующими хозяйственную деятельность, являются зако-
ны «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
«Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», «О защите прав потребителей», транспортные уставы 
и кодексы и др.

Принципы, то есть основополагающие идеи, заложенные в граждан-
ском законодательстве, на которых основывается регулирование граж-
данско&правовых отношений, сформулированы в ст. 1 ГК РФ.

Равенство участников гражданско<правовых отношений. Граждан-
ско&правовые отношения строятся на принципе равенства участников. 
Граждане, юридические лица и другие субъекты выступают как равно-
правные участники отношений, отсутствует подчинение одного из них 
другому, недопустимо установление привилегий или, наоборот, огра-
ничений в правах кого&либо из участников; недопустимо использова-
ние юридическими лицами своего доминирующего положения на рынке 
товаров или услуг и т. д. Равноправие участников является необходимым 
условием нормального функционирования хозяйственного механизма 
в условиях рыночной экономики.

Неприкосновенность собственности. Принцип неприкосновенно-
сти собственности, закрепленный гражданским законодательством, 
чрезвычайно важен, поскольку имущественные отношения основыва-
ются именно на ней; ее неприкосновенность обеспечивает стабильность 
хозяйственных отношений, участниками которых являются граждане, 
юридические лица, государство. Данный принцип соответствует требо-
ваниям ст. 35 Конституции РФ, предусматривающей охрану собствен-
ности законом и недопустимость лишения собственности иначе как по 
решению суда. При этом принудительное отчуждение имущества для 



Глава 1. Основные положения 33

государственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения.

Свобода договора. Большинство хозяйственных отношений стро-
ится на договорных началах. Принцип свободы договора означает, что 
граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Сво-
бода предполагает: принятие решения о заключении договора; выбор 
вида договора в соответствии с законодательством (при этом граждан-
ское законодательство допускает заключение и таких договоров, кото-
рые прямо не предусмотрены законом, но не противоречат ему); выбор 
партнера по договору. Свободны стороны и в определении содержания 
договора, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 
договора предписано законодательством. Понуждение к заключению 
договора допускается только в случаях, предусмотренных законом.

Недопустимость произвольного вмешательства кого<либо в част-
ные дела. Этот принцип предполагает свободу ведения частных дел 
(естественно, в рамках закона) и недопустимость произвольного вме-
шательства в них. Что касается контроля со стороны государства за 
законностью ведения частных дел, выполнением субъектами своих 
юридических обязанностей, то он в рамках закона и компетенции соот-
ветствующих органов необходим, должен осуществляться и не может 
квалифицироваться как произвольное вмешательство в частные дела. 
Более того, в условиях сложной криминогенной обстановки в стране 
требуется усиление государственного контроля за ведением частных 
дел.

Беспрепятственное осуществление гражданских прав. Принцип 
беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает 
создание в обществе реальных возможностей для реализации гражда-
нами, юридическими лицами и другими субъектами гражданских прав. 
Имеется в виду, в частности, четкая организация работы органов, осу-
ществляющих государственную регистрацию предпринимательской 
деятельности граждан и юридических лиц, государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу лицензий 
на право занятия определенной деятельностью, безусловное выполне-
ние законодательства о защите прав потребителей и т. д. Одной из га-
рантий реализации этого принципа является установление правовой 
ответственности (вплоть до уголовной) за нарушения, связанные с вос-
препятствованием осуществлению гражданских прав. Так, ст. 169 Уго-
ловного кодекса РФ (УК) устанавливает уголовную ответственность 
должностных лиц за препятствование законной предпринимательской 
деятельности граждан и организаций. Законом о защите прав потреби-
телей предусмотрены штрафные санкции для изготовителей товаров 
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и продавцов, не удовлетворивших добровольно в установленные сроки 
законного требования потребителей, и т. д.

Восстановление нарушенных прав. Принцип обеспечения восста-
новления нарушенных прав присущ именно гражданско&правовой за-
щите и заключается в восстановлении нарушенных имущественных или 
личных неимущественных прав субъектов, возмещении убытков, вы-
званных нарушением прав, а в случаях, предусмотренных законом, — 
в компенсации морального ущерба.

Основным способом защиты нарушенных прав является судебная 
защита, право на которую закреплено в ст. 46 Конституции РФ.

1.2. Ãðàæäàíñêèå ïðàâà è îáÿçàííîñòè. Ðåàëèçàöèÿ 
è çàùèòà ãðàæäàíñêèõ ïðàâ

Гражданские права и обязанности необходимо отличать от конституци-
онных прав и обязанностей граждан России, закрепленных в основном 
законе государства — Конституции РФ (ст. 20–59). Они регламентиру-
ются нормами гражданского права и охватывают ту сферу обществен-
ных отношений, которые регулируются гражданским правом.

Гражданские права — это мера возможного поведения субъектов 
(граждан, организаций и др.) в отношениях, регулируемых граждан-
ским правом. Гражданские обязанности — это мера должного поведе-
ния субъектов в отношениях, регулируемых гражданским правом.

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей преду-
смотрены ст. 8 ГК. Таковыми являются: договоры, иные сделки, акты 
государственных органов, судебные решения, создание объектов интел-
лектуальной собственности, неправомерные действия (причинение вре-
да другому лицу, неосновательное обогащение и др.), события и др.

Чаще всего гражданские права и обязанности возникают из догово-
ров (соглашений). Любой договор связывает его участников взаимными 
юридическими правами и обязанностями. Так, из договора купли&про-
дажи вытекает право покупателя получить вещь в собственность и со-
ответствующая ему обязанность продавца передать ее покупателю. 
Одновременно у покупателя возникает обязанность оплатить покупку, 
которой соответствует право продавца потребовать от него оплаты; по 
договору займа у заемщика возникает юридическая обязанность воз-
вратить долг, а у заимодавца — юридическое право потребовать его 
возврата и т. д.

Односторонняя сделка (активное волевое действие одного лица, на-
правленное на достижение определенного правового результата) также 
всегда направлена на установление, изменение или прекращение граж-
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данских прав и обязанностей. Например, на основании завещания (од-
носторонней сделки) наследник после смерти наследодателя приобре-
тает право собственности на унаследованное имущество. Одновременно 
у него могут возникать и юридические обязанности, например рассчи-
таться с кредиторами по долгам наследодателя.

Гражданские права и обязанности могут создавать административ-
ные акты государственных органов. Так, государственная регистрация 
гражданина в качестве предпринимателя порождает весь комплекс за-
крепленных законом прав и обязанностей предпринимателя (право на 
занятие предпринимательской деятельностью, заключение договоров, 
установление цен на свою продукцию, работы, услуги и др., обязан-
ность платить налоги, отвечать за качество своей продукции, работ, 
услуг и т. д.).

Судебные решения, как правило, также влекут за собой возникнове-
ние гражданских прав и обязанностей. Так, решение о выселении гра-
жданина с занимаемой жилплощади обязывает его освободить помеще-
ние; решение суда о взыскании с должника соответствующих сумм 
обязывает его уплатить долг и т. д.

Создание объекта интеллектуальной собственности (произведения 
науки, искусства, изобретения и др.) — основание возникновения ав-
торского права, а при определенных условиях — и права на вознаграж-
дение, например если заключен договор об издании произведения, вне-
дрении изобретения.

Юридические права и обязанности могут вытекать из неправомер-
ных (незаконных) действий, например из причинения вреда другому 
лицу или неосновательного обогащения. В этих случаях причинитель 
вреда или неосновательно обогатившийся приобретает юридическую 
обязанность возместить вред или вернуть объект неосновательного обо-
гащения, например суммы неуплаченных налогов, а потерпевший — пра-
во требовать исполнения этой обязанности.

Гражданские права и обязанности могут возникать и из событий. 
Они характеризуются тем, что, в отличие от действий, их наступление 
не зависит от воли людей и организаций. Событиями являются природ-
ные явления, например стихийные бедствия, смерть человека, истече-
ние срока и другие обстоятельства, наступающие независимо от воли 
и сознания людей. Однако юридические права и обязанности порожда-
ют не все события, а только те, которые являются юридическими фак-
тами, то есть влекут за собой правовые последствия. Так, со смертью 
человека прекращаются все правовые отношения, в которых он состо-
ял; одновременно юридические права и обязанности возникают у на-
следников умершего; стихийное бедствие, в результате которого было 
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уничтожено имущество, может породить право собственника на стра-
ховое возмещение, если имущество было застраховано, и обязанность 
страховщика выплатить страховую сумму.

Гражданские права отличаются от гражданских обязанностей тем, что 
они осуществляются свободно и добровольно, по усмотрению субъек-
тов, которым они принадлежат. Никто не может быть принужден к осу-
ществлению своих прав. Гражданские обязанности носят обязательный 
характер — они должны надлежащим образом исполняться независимо 
от воли и желания субъекта.

В отдельных случаях, предусмотренных законом, определенное пове-
дение одновременно является и правом, и обязанностью субъекта, и не-
осуществление прав может вызвать неблагоприятные правовые послед-
ствия. Например, казенные предприятия и учреждения, за которыми 
имущество закреплено на праве оперативного управления, не только 
вправе, но и обязаны использовать его. Если имущество не использует-
ся, собственник вправе изъять его и распорядиться им по своему усмот-
рению (ст. 296 ГК). Однако подобные нормы являются исключением из 
общего правила о добровольности осуществления прав.

Поскольку безграничных юридических прав не бывает, осуществле-
ние гражданских прав основывается на определенных принципах и име-
ет определенные пределы (ст. 10 ГК).

Прежде всего осуществление гражданских прав возможно лишь 
в рамках действующего законодательства. Так, реализация права на 
предпринимательскую деятельность требует государственной регист-
рации; незарегистрированная предпринимательская деятельность не 
допускается и может повлечь за собой применение правовых санкций 
вплоть до уголовной ответственности; полученные доходы изымают-
ся по решению суда. Деятельность не должна быть запрещена зако-
ном; при необходимости нужно получить лицензию для ее осуществ-
ления.

При осуществлении гражданских прав недопустимо нарушение за-
конных прав и интересов других лиц. Это чрезвычайно важный прин-
цип, который в наши дни зачастую нарушается. Нельзя, например, за-
нимаясь предпринимательской деятельностью (допустим, ремонтом 
обуви), нарушать тишину в доме и покой проживающих в нем людей; 
занимаясь торговой деятельностью — нарушать права покупателей 
(реализовывать недоброкачественный товар, лишать покупателя права 
на свободный выбор товара и т. д.).

Недопустимо злоупотребление гражданскими правами, например 
использование их в целях ограничения конкуренции, сохранения мо-
нопольного положения на товарных рынках.
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Наконец, при осуществлении гражданских прав необходимо соблю-
дать нормы морали, нравственности, этики.

Защита гражданских прав осуществляется главным образом судами 
(общей юрисдикции, арбитражными, третейскими). Право на судебную 
защиту закреплено в Конституции РФ. Обращение в суд обеспечивает 
квалифицированную защиту нарушенных прав, поэтому является оп-
тимальным способом защиты.

В соответствии со ст. 12 ГК защита гражданских прав предполагает: 
признание права; восстановление нарушенного права; возложение на 
нарушителя обязанности исполнить неисполненное обязательство; 
возмещение убытков, причиненных нарушением права; взыскание с на-
рушителя штрафных санкций, если это предусмотрено законом или 
договором; возмещение морального вреда в случаях, предусмотренных 
законом. Имеются и другие способы защиты гражданских прав.

Поскольку защите подлежат только действительные права, принад-
лежащие субъекту, истец во всех случаях должен представить доказа-
тельства права, за защитой которого он обращается.

Гражданско&правовая защита во всех случаях предполагает восста-
новление нарушенного права (права собственности, права пользования 
имуществом, права на получение услуги и т. д.). Если право было нару-
шено неисполнением договора или иного обязательства, потерпевший 
вправе требовать исполнения того, что не было исполнено добровольно 
(передачи вещи, поставки товара, возврата долга и т. д.).

Во всех случаях защита предполагает право на возмещение убытков, 
причиненных потерпевшему. В гражданском праве существует два вида 
убытков: фактические убытки и недополученные доходы (упущенная 
выгода). Под фактическими убытками (потерями) понимаются расхо-
ды, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права; утрата или повре-
ждение имущества. Недополученные доходы (упущенная выгода) — это 
доходы, которые потерпевший получил бы, если бы его право не было 
нарушено (ст. 15 ГК).

Штрафные санкции устанавливаются в виде неустойки и ее разно-
видностей — штрафа, пени. Неустойка — это определенная законом или 
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить креди-
тору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства (ст. 330 ГК). Она обычно исчисляется в процентном отношении к сум-
ме неисполненного. Разновидностями неустойки являются штраф и пеня. 
Штраф — это твердая денежная сумма, подлежащая уплате, установлен-
ная законом или договором, пеня — возрастающая неустойка, обычно 
применяемая в случае просрочки исполнения обязательства.
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Под моральным вредом понимаются нравственные или физические 
страдания, причиненные гражданину посягательством на принадлежа-
щие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство, деловую 
репутацию, неприкосновенность частной жизни и т. д.), нарушением 
его личных неимущественных либо имущественных прав (ст. 151 ГК 
и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации мо-
рального вреда»).

Законом допускается и самозащита (ст. 14 ГК), то есть защита прав 
собственными силами без обращения в суд. Однако она будет правомер-
ной, если не будет сопровождаться нарушением закона (не допускается 
применение физического насилия, угроз и совершение иных неправо-
мерных действий в отношении виновного), если она соразмерна нару-
шению и не выходит за пределы действий, необходимых для пресечения 
нарушения.

Особые правила установлены для защиты нематериальных благ — чес-
ти, достоинства и деловой репутации гражданина, а также деловой репу-
тации юридического лица. Они закреплены в ст. 150–1521 ГК. Потерпев-
ший в этих случаях вправе в судебном порядке требовать опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, 
если распространивший их не докажет, что они соответствуют действи-
тельности. Таким образом, бремя доказывания соответствия сведений 
действительности лежит на распространившем их. Потерпевший не обя-
зан доказывать ложность порочащих его сведений. По требованию за-
интересованных лиц, например членов семьи, допускается защита чести 
и достоинства гражданина и после его смерти.

Если сведения были распространены в средствах массовой информа-
ции, в случае удовлетворения иска они должны быть опровергнуты в них. 
Если потерпевший пожелает, ему должно быть предоставлено право 
опубликовать свой ответ в тех же средствах массовой информации.

Если порочащие сведения содержались в документе, исходящем от 
организации, он подлежит замене или отзыву. С учетом конкретной 
ситуации при удовлетворении иска суд может установить и иной поря-
док опровержения, например обязать виновного публично опроверг-
нуть распространенные сведения, принести публичное извинение по-
страдавшему и т. д.

Кроме того, потерпевший имеет право на возмещение убытков и мо-
рального ущерба, причиненного посягательством на его честь, достоин-
ство, деловую репутацию. Убытки могут наступить во многих случаях, 
например при распространении сведений, порочащих деловую репута-
цию фирмы, вследствие чего она теряет клиентов либо лишается пред-
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полагаемых контрактов. Посягательство на честь, достоинство, доброе 
имя, деловую репутацию гражданина практически всегда сопряжено 
с причинением ему серьезного морального ущерба.

Статья 1521 ГК, введенная Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. 
№ 231, предусматривает охрану изображения гражданина. Обнародова-
ние и дальнейшее использование изображения гражданина (фотографии, 
видеозаписи, произведения изобразительного искусства) допускаются 
только с его согласия, а после его смерти — с согласия детей и пережив-
шего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей. Согласия не 
требуется в случаях, перечисленных в этой же статье.

Гражданские права и обязанности чаще всего реализуются в право-
отношениях.

Гражданско<правовые отношения — это общественные отношения, 
урегулированные нормами гражданского права. Правоотношения — это 
основной способ реализации права. Чаще всего граждане и организации 
осуществляют предоставленные им права путем вступления в правовые 
связи, отношения, в большинстве случаев — договорные.

Гражданско&правовое отношение состоит из трех элементов.
1. Субъекты правоотношения, то есть его участники. Ими могут быть 

граждане (физические лица), организации (юридические лица), 
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образо-
вания. Правоотношения складываются в рамках указанных трех 
групп субъектов.

2. Объект правоотношения — это то, по поводу чего правоотношение 
возникло. Безобъектных правоотношений не бывает. Круг объек-
тов очень широк. В соответствии со ст. 128 ГК к ним относятся 
вещи, деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе иму-
щественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные 
блага.

3. Содержание правоотношения, то есть совокупность прав и обязан-
ностей субъектов. В большинстве договорных отношений обе сто-
роны несут взаимные права и обязанности (продавец и покупатель, 
перевозчик и грузоотправитель, заказчик и подрядчик и др.). При 
этом праву одной стороны корреспондирует соответствующая обя-
занность другой. В некоторых правоотношениях, возникающих из 
причинения вреда, неосновательного обогащения, а также в неко-
торых договорах (займа, безвозмездного пользования имущест-
вом) одна сторона имеет только права, а другая — только обязан-
ности.



Ãëàâà 2
Ñóáúåêòû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà

Субъектами гражданского права являются лица, которые могут само-
стоятельно, от своего имени участвовать в отношениях, регулируемых 
гражданским правом (заключать договоры, совершать сделки, нести 
ответственность, выступать в суде и т. д.).

Субъектами гражданского права являются: граждане (физические 
лица), организации (юридические лица), Российская Федерация, субъ-
екты Российской Федерации и муниципальные образования.

2.1. Ãðàæäàíå êàê ñóáúåêòû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà

Граждане (физические лица) являются участниками разнообразных 
гражданско&правовых отношений. В своей повседневной жизни они 
заключают различные договоры (купли&продажи, перевозки, подряда 
и многие другие), совершают иные сделки, пользуются и распоряжа-
ются своим имуществом, создают произведения науки, литературы 
и искусства и т. д. Однако не каждый гражданин является субъектом 
гражданского права. Для того чтобы самостоятельно участвовать в гра-
жданско&правовых отношениях, гражданин должен обладать право-
способностью и дееспособностью.

Правоспособность — это способность гражданина иметь граждан-
ские права и нести обязанности (ст. 17 ГК). Она сопровождает челове-
ка в течение всей его жизни (возникает с момента рождения и прекра-
щается со смертью). Она не зависит от возраста, состояния здоровья 
и других обстоятельств. При этом все граждане обладают одинаковой 
правоспособностью.

Примерное содержание правоспособности граждан дано в ст. 18 ГК. 
Граждане могут иметь имущество на праве собственности, наследовать 
и завещать его; заниматься предпринимательской и любой иной не за-
прещенной законом деятельностью, создавать юридические лица; со-
вершать любые не противоречащие закону сделки, участвовать в обя-
зательствах, иметь авторские права на произведения науки, литературы 
и искусства; иметь иные имущественные и личные неимущественные 
права.
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Таким образом, перечень прав, закрепленных в ст. 18 ГК, не является 
исчерпывающим. Гражданин может иметь и иные права, не противоре-
чащие закону.

Юридические права не бывают безграничными. Поэтому и пределы 
правоспособности граждан ограничены законом. Так, в собственности 
граждан не могут находиться объекты, изъятые из гражданского оборота 
(некоторые категории земель, недра, водные объекты); на приобретение 
некоторых объектов (например, оружия, определенных лекар ственных 
препаратов и др.) требуется специальное разрешение. Не всякое юриди-
ческое лицо может быть создано гражданином. Гражданин, не имеющий 
правового статуса предпринимателя, не может быть участником хозяй-
ственного товарищества, а также приобрести в собственность предпри-
ятие и т. д.

Правоспособность является предпосылкой самостоятельного уча-
стия гражданина в гражданских правоотношениях, но ее недостаточно, 
чтобы признать его субъектом гражданского права. Чтобы быть тако-
вым, он должен обладать дееспособностью.

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

Возникновение дееспособности закон связывает с достижением гра-
жданином определенного возраста, когда он приобретает способность 
понимать значение своих действий, руководить ими, принимать пра-
вильные решения, отвечать за свои поступки.

Полная дееспособность граждан наступает по достижении совер-
шеннолетия. Но если в соответствии с законом гражданину разрешено 
вступить в брак до достижения 18 лет, с этого момента он приобретает 
дееспособность в полном объеме. Однако частичной дееспособностью 
обладают и несовершеннолетние. Это значит, что некоторые юриди-
чески значимые действия они могут совершать самостоятельно.

Закон разграничивает дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 
14 лет (ст. 28 ГК) и дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет (ст. 26 ГК). Дети до 6 лет признаны полностью недееспо-
собными, то есть никаких юридически значимых действий самостоя-
тельно они совершать не могут. В их интересах выступают родители 
или законные представители. Возрастная граница в 14 лет обусловлена 
тем, что с этого возраста подростки могут работать, получать заработ-
ную плату или стипендию, в установленном законом порядке занимать-
ся предпринимательской деятельностью, то есть иметь собственные 
доходы, что не может не влиять на права в сфере имущественных и иных 
гражданско&правовых отношений.
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Сделки в интересах малолетних по общему правилу совершают их 
родители или законные представители. Самостоятельно они могут со-
вершать:

• мелкие бытовые сделки. Мелкими бытовыми признаются сделки 
на небольшую сумму (сумма в законе не определена), соответ-
ствующие возрасту и интересам малолетнего;

• сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-
бующие нотариального удостоверения либо государственной ре-
гистрации (например, получать подарки, если объектом дарения 
не является недвижимость, сделки с которой требуют государ-
ственной регистрации);

• сделки по распоряжению средствами, полученными от родителей 
или законных представителей либо с согласия последних от треть-
их лиц для определенной цели или для свободного распоряжения.

Последнее правомочие малолетних, к сожалению, не имеет правово-
го механизма реализации и вызывает ряд вопросов. Неясно, например, 
как оно согласуется с правом малолетнего совершать самостоятельно 
лишь мелкие бытовые сделки, поскольку размер полученных малолет-
ним средств, которыми он может распоряжаться, законом не ограничен. 
Кроме того, непонятно, какие доказательства происхождения средств 
и их назначения должен представить малолетний, если он решит, на-
пример, сделать покупку на значительную сумму; как в этой ситуации 
должен поступить продавец? Вводя такую норму, законодателю следо-
вало определить механизм ее реализации.

По обязательствам малолетнего, а также за вред, причиненный 
им, ответственность несут родители либо законные представители 
(п. 3 ст. 28 ГК).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки 
с письменного согласия родителей или законных представителей. Са-
мостоятельно они могут:

• распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;
• осуществлять свои авторские права;
• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
• совершать мелкие бытовые сделки;
• с 16 лет быть членами кооператива.

При реализации прав несовершеннолетних также возникает ряд не-
ясных вопросов. Как должно быть оформлено письменное согласие ро-
дителей или законных представителей и кто должен удостоверить их 
подпись? Как несовершеннолетний, желающий распорядиться своим 
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заработком или стипендией, может доказать источник своих средств? 
Ответов на эти вопросы законодательство не дает.

Нечеткость законодательства приводит к тому, что указанные нормы 
не работают. Это одна из причин того, что несовершеннолетним, а ино-
гда и малолетним либо продают любой товар, независимо от его стои-
мости и соответствия их возрасту и интересам (табачные изделия, пиво, 
иногда и алкогольные напитки и др.), либо отказывают в продаже то-
вара или заключении других договоров, возможно, без достаточных за-
конных оснований.

Закон допускает возможность лишения несовершеннолетнего в су-
дебном порядке права самостоятельно распоряжаться своими доходами 
при наличии достаточных оснований (например, нерациональном рас-
ходовании средств, пристрастии к алкоголю или наркотикам и в иных 
случаях).

Несовершеннолетние самостоятельно несут имущественную ответ-
ственность по совершенным ими сделкам. За причиненный вред они 
также отвечают самостоятельно. Однако, если у несовершеннолетнего 
нет доходов или иного имущества, достаточного для возмещения вреда, 
он должен быть возмещен полностью или в недостающей части его ро-
дителями или законными представителями, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине (ст. 1074 ГК).

В гражданском законодательстве есть такое понятие, как эмансипа-
ция, то есть объявление при определенных условиях и в установленном 
законом порядке полностью дееспособным несовершеннолетнего, до-
стигшего 16 лет (ст. 27 ГК). Это возможно, если он работает по трудово-
му договору либо с согласия родителей или законных представителей 
занимается предпринимательской деятельностью. Решение принимает 
орган опеки и попечительства, если есть согласие на это обоих родите-
лей или законных представителей, а при его отсутствии — суд.

Законодательством допускается признание в судебном порядке гра-
жданина недееспособным или ограниченно дееспособным (ст. 29, 30 ГК). 
Недееспособным может быть признан гражданин, который в силу пси-
хического расстройства не может понимать значения своих действий 
или руководить ими; над ним устанавливается опека. Все юридически 
значимые действия в интересах недееспособного совершает опекун. 
Признание недееспособным осуществляется в целях защиты больного 
человека, который может совершить явно невыгодные для себя сделки, 
быть обманутым, лишиться имущества, жилья и т. д.

Ограничение дееспособности допускается в отношении лиц, злоупо-
требляющих спиртными напитками или наркотическими веществами 
и ставящих тем самым свою семью в тяжелое материальное положение. 
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Эта мера применяется только к семейным; над ними устанавливается 
попечительство. Ограниченно дееспособный вправе самостоятельно со-
вершать лишь мелкие бытовые сделки. Совершать иные сделки, распо-
ряжаться заработком, стипендией и другими доходами он может лишь 
с согласия попечителя. Если гражданин избавится от вредных привычек, 
суд своим решением отменяет ограничение дееспособности.

2.2. Ãðàæäàíå êàê ñóáúåêòû
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Специального рассмотрения заслуживает вопрос о предприниматель-
ской деятельности граждан, право на которую закреплено в Конститу-
ции РФ (ст. 34). Регулирование индивидуальной предпринимательской 
деятельности граждан (без образования юридического лица) осуществ-
ляется нормами гражданского права — ст. 23–25 ГК и другими норма-
тивными актами.

Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осуще-
ствляемая на свой риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лицом, зарегистрированным 
в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК).

Поскольку в ст. 26 ГК не предусмотрено право несовершеннолетних 
на занятие предпринимательской деятельностью, кроме членства в ко-
оперативе, следует признать, что индивидуальным предпринимателем, 
как правило, может быть гражданин, достигший совершеннолетия. Не-
совершеннолетний может заниматься предпринимательской деятель-
ностью только при наличии одного из следующих документов:

• нотариально удостоверенного согласия родителей, усыновителей 
или попечителей;

• копии свидетельства о заключении брака;
• копии решения органа опеки и попечительства или копии реше-

ния суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным в соответствии со ст. 27 ГК (см.: Федеральный закон 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129&ФЗ (ред. 
от 19.07.2007)).

Гражданин вправе заниматься любыми видами предприниматель-
ской деятельности, кроме запрещенных законом. К сожалению, в зако-
нодательстве нет четкого перечня видов деятельности, которыми не 
может заниматься индивидуальный предприниматель. Из анализа ряда 
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правовых норм можно сделать вывод, что запрещается индивидуальная 
деятельность по производству оружия и боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, наркотических и лекарственных препаратов (кроме заготовки 
лекарственных трав), алкогольных напитков, отдельные виды лечебной 
деятельности и некоторые другие.

Правовой статус предпринимателя приобретается путем регистра-
ции. Федеральным законом «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен соответ-
ствующий порядок. Регистрация осуществляется по месту жительства 
гражданина органами Федеральной налоговой службы Министерства 
финансов РФ путем внесения в единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей сведений о приобретении физическими 
лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении дея-
тельности в этом качестве и иных сведений об индивидуальных пред-
принимателях в соответствии с требованиями закона.

Перечень документов, представляемых в регистрирующий орган, 
предусмотрен ст. 221 Закона. В него включены: подписанное заявителем 
заявление по утвержденной Правительством РФ форме; копия основ-
ного документа физического лица; документ об уплате государственной 
пошлины в сумме 400 руб. В некоторых случаях требуется представле-
ние дополнительных документов (при государственной регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей несовершенно летних, 
иностранных граждан, лиц без гражданства и др.).

Не допускается регистрация в качестве индивидуальных предпри-
нимателей некоторых категорий граждан (в течение года — признанных 
судом банкротами; если не истек срок, на который данное лицо по при-
говору суда было лишено права заниматься предпринимательской дея-
тельностью, и др.).

Регистрация должна быть произведена не позднее 5 рабочих дней со 
дня представления всех необходимых документов.

Отказ в государственной регистрации допускается по основаниям, 
предусмотренным ст. 23 Закона:

• при непредоставлении требуемых законом документов;
• при предоставлении документов в ненадлежащий регистрирую-

щий орган;
• если заявитель в соответствии с законодательством не может быть 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Предпринимательская деятельность без регистрации не допускается, 

и доходы, полученные от нее, могут быть изъяты по решению суда. Для 
осуществления деятельности, требующей лицензирования, должна быть 
получена лицензия.



Раздел II. Гражданское право46

Предприниматель наделен правами и обязанностями, аналогичными 
правам и обязанностям юридических лиц с учетом специфики индиви-
дуальной деятельности (п. 3 ст. 23 ГК). Он вправе: заключать граждан-
ско&правовые договоры, заключать трудовые договоры с гражданами, 
то есть использовать наемный труд, соблюдая при этом все нормы тру-
дового законодательства, совершать сделки; устанавливать цены и та-
рифы на свою продукцию, товары и услуги и т. д.

Вместе с тем предприниматель имеет множество обязанностей. Он 
должен соблюдать Конституцию и российское законодательство; осуще-
ствлять свою деятельность в рамках закона, не нарушая прав и законных 
интересов других лиц, соблюдая требования морали и нравственности, 
правила общежития. Он отвечает за результаты своей деятельности, ка-
чество товаров, работ и услуг. Предприниматель обязан платить установ-
ленные налоги и выполнять многие другие обязанности, вытекающие из 
законодательства.

Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя требует государственной регистрации (ст. 223 
Закона).

Основаниями прекращения предпринимательской деятельности яв-
ляются:

• решение самого предпринимателя о прекращении своей деятель-
ности (требуется личное заявление и документ об уплате государ-
ственной пошлины в размере 80 руб.);

• решение суда о прекращении предпринимательской деятельности 
в принудительном порядке;

• вступление в силу приговора суда, если назначено наказание в виде 
запрещения заниматься предпринимательской деятельностью на 
определенный срок;

• лишение гражданина права проживать на территории РФ;
• смерть гражданина&предпринимателя.
Государственная регистрация производится в срок не более 5 дней 

со дня получения регистрирующим органом требуемых документов 
и заключается во внесении в единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей сведений о дате и способе прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя.

По всем своим обязательствам предприниматель отвечает своим 
имуществом, то есть при необходимости взыскание может быть обра-
щено на его личное имущество. Закон допускает признание несостоя-
тельности (банкротства) предпринимателя по решению суда, если он 
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не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осу-
ществлением им предпринимательской деятельности. С момента выне-
сения такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. При банкротстве предпринимателя 
свои требования вправе предъявлять также его кредиторы по обяза-
тельствам, не связанным с осуществлением им предпринимательской 
деятельности.

Требования удовлетворяются за счет имущества предпринимателя 
в порядке и очередности, которые установлены законом о несостоя-
тельности (банкротстве). В первую очередь удовлетворяются требова-
ния граждан, касающиеся ответственности за причинение вреда жизни 
или здоровью, а также о взыскании алиментов. Во вторую очередь про-
изводятся расчеты по выплате выходных пособий, оплате труда рабо-
тающих по трудовым договорам, выплате вознаграждения по автор-
ским договорам. В третью очередь производятся расчеты с другими 
кредиторами.

После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный пред-
приниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения 
оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской дея-
тельностью. Сохраняют силу не погашенные или погашенные частично 
требования граждан о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-
ровью, взыскании алиментов и иные требования, неразрывно связан-
ные с личностью кредитора.

2.3. Ïîíÿòèå è âèäû þðèäè÷åñêèõ ëèö
Субъектами гражданского права являются организации. Однако для 
того чтобы быть самостоятельным участником гражданско&правовых 
отношений, организация должна иметь правовой статус юридического 
лица.

Понятие юридического лица дано в ст. 48 ГК. Юридическим лицом 
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.
Исходя из определения, которое дает закон, юридическое лицо обла-

дает следующими признаками.
1. Юридическое лицо — это коллективный субъект права. Это органи-

зация, то есть коллектив людей, объединенных для осуществления 
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определенной деятельности (производства продукции — производ-
ственное предприятие; продажи товаров — торговое предприятие; 
оказания услуг — предприятие бытового обслуживания; подготовки 
кадров — образовательное учреждение и т. д.).

2. Юридическое лицо, как правило, имеет определенную организа-
цион ную структуру — подразделения, отделы, цехи и т. д. и воз-
главляется органом юридического лица. Орган юридического 
лица — это одно лицо или группа лиц, осуществляющих права 
и обязанности юридического лица, выступающих от его имени, 
представляющих его во внешних и внутренних правовых связях. 
Орган юридического лица должен действовать в интересах юри-
дического лица добросовестно и разумно (ст. 53 ГК). Он может 
быть единоличным либо коллегиальным. В государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях он единоличный; он мо-
жет иметь различное наименование: директор, генеральный ди-
ректор, заведующий, управляющий и т. д. В негосударственных 
юридических лицах орган может быть коллегиальным — правле-
ние кооператива, дирекция акционерного общества и т. д.

3. Юридическое лицо обладает обособленным имуществом, которое 
обеспечивает ему экономическую самостоятельность и независи-
мость, дает возможность вступать в различные имущественные от-
ношения. Имущество находится либо в его собственности (у него-
сударственных юридических лиц), либо в хозяйственном ведении 
(у государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
кроме казенных), либо в оперативном управлении (имущество ка-
зенных предприятий и учреждений, закрепленное за ними соб-
ственником или приобретенное за счет средств, выделенных им).

4. Юридическое лицо несет самостоятельную имущественную от-
ветственность по своим обязательствам закрепленным за ним 
имуществом (ст. 56 ГК). Исключение из этого правила установле-
но для казенных предприятий, по обязательствам которых при 
недостаточности их имущества субсидиарную ответственность не-
сет собственник (ст. 115 ГК), а также для частных и бюджетных 
учреждений, при недостаточности денежных средств которых суб-
сидиарную ответственность несет собственник (ст. 120 ГК). Ис-
ключение установлено и в некоторых других случаях, предусмот-
ренных законом.

5. Юридическое лицо самостоятельно, от своего имени заключает 
договоры, совершает сделки, выступает в качестве истца и ответ-
чика в суде.
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В отличие от граждан правоспособность и дееспособность юриди-
ческого лица возникают одновременно с момента его государственной 
регистрации и обозначаются единым понятием — правосубъектность. 
Правосубъектность юридических лиц неодинакова — она зависит от це-
лей их деятельности, предусмотренных в учредительных документах.

Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствую-
щие целям его деятельности, и нести связанные с ней обязанности. Не-
государственные коммерческие организации могут иметь гражданские 
права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных законом (ст. 49 ГК).

Для осуществления отдельных видов деятельности, предусмотрен-
ных законом, нужно получить разрешение (лицензию)1. Лицензия — это 
специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятель-
ности при обязательном соблюдении лицензионных требований и усло-
вий, выполнение которых обязательно при осуществлении лицензируе-
мого вида деятельности, выданное лицензирующим органом.

К лицензируемым относятся такие виды деятельности, осуществление 
которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным ин-
тересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культур-
ному наследию народов России и регулирование которых не может осу-
ществляться иными методами, кроме как лицензированием. В перечень 
лицензируемых видов деятельности включены: разработка авиационной 
техники, ее производство, ремонт и испытания; разработка вооружений 
и военной техники, ее производство, ремонт, утилизация; торговля воору-
жением, военной техникой, оружием; производство и техническое обслу-
живание медицинской техники; производство и распространение лекар-
ственных средств, фармацевтическая деятельность; все виды перевозок; 
деятельность негосударственных пенсионных фондов и многое другое.

Лицензии выдаются федеральными органами исполнительной власти 
и органами исполнительной власти субъектов РФ сроком не менее чем на 
5 лет. Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности 
может быть предусмотрено бессрочное действие лицензий. За рассмотре-
ние лицензирующим органом заявлений о выдаче лицензии взимается 
сбор в размере 300 руб., за выдачу лицензии — сбор в размере 1000 руб.

Юридическое лицо должно быть индивидуализировано, то есть отделе-
но от других юридических лиц. Способами индивидуализации являются: 
наименование (для коммерческих организаций — фирменное наименова-
ние) с указанием организационно&правовой формы, местонахождение, 

1 См.: Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 ав-
густа 2001 г. № 128&ФЗ (ред. от 19.07.2007).
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которое определяется местом государственной регистрации. Способами 
индивидуализации могут быть также товарный знак, знак обслуживания, 
наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение, 
которые подлежат регистрации в установленном законом порядке1.

Для уяснения правового положения юридических лиц следует поль-
зоваться их классификацией по целям деятельности и формам соб-
ственности.

По целям деятельности юридические лица подразделяются на ком-
мерческие и некоммерческие (ст. 50 ГК).

Коммерческими являются организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Поэтому ком-
мерческими юридическими лицами являются все предприятия и орга-
низации, осуществляющие производственную и иную хозяйственную 
деятельность, а также деятельность по оказанию возмездных услуг 
(производственные предприятия, предприятия торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания населения, транспортные орга-
низации; организации, оказывающие возмездные услуги — образова-
тельные, медицинские, юридические и др.). Все они преследуют цель 
получения прибыли от своей деятельности.

Некоммерческими являются организации, не имеющие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распреде-
ляющие полученные доходы между участниками. Некоммерческим ор-
ганизациям разрешено осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, но с соблюдением следующих условий: она должна соответствовать 
основному направлению деятельности некоммерческой организации; 
она должна осуществляться не в ущерб основной деятельности; средства, 
полученные от нее, должны расходоваться для улучшения и создания 
наиболее благоприятных условий для основной деятельности.

По формам собственности юридические лица подразделяются на 
государственные (осуществляющие свою деятельность на базе госу-
дарственной и муниципальной собственности) и негосударственные 
(осуществляющие свою деятельность на базе негосударственной соб-
ственности).

2.4. Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ôîðìû 
êîììåð÷åñêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö

Организационно&правовыми формами коммерческих юридических лиц 
являются: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, про-

1 См.: ст. 1473–1541 ГК РФ.
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изводственные кооперативы, государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия.

Изучение правового положения указанных юридических лиц требу-
ет ознакомления с соответствующими разделами ГК РФ, а также рядом 
специальных нормативных актов.

Хозяйственные товарищества и общества создаются для осуществле-
ния совместной предпринимательской деятельности. Ими признаются 
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учре дите-
лей (участников) уставным капиталом. Вкладом в имущество хозяйст-
венного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, 
другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие де-
нежную оценку. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а так-
же произведенное и приобретенное ими в процессе деятельности, при-
надлежит товариществу и обществу на праве собственности (ст. 66 ГК).

1. Хозяйственные товарищества могут учреждаться индивидуальны-
ми предпринимателями и коммерческими организациями, то есть 
ли цами, имеющими правовой статус предпринимателей. Физи -
ческие лица не могут быть учредителями и участниками товари-
ществ.

 Правовое положение хозяйственных товариществ регулируется 
ст. 69–86 ГК. Они должны иметь фирменное наименование, со-
держащее либо имена (наименование) всех участников, либо имя 
(наименование) одного или нескольких участников с добавлени-
ем слов «и компания», и указание на вид товарищества (полное 
или коммандитное).

 Товарищество создается и действует на основании учредительного 
договора, который подписывается всеми его участниками (учреди-
телями) и является учредительным документом, представляемым 
на регистрацию. Требования к учредительному договору закрепле-
ны в п. 2 ст. 52 ГК и ст. 70 ГК. В нем должны определяться: наиме-
нование товарищества, его местонахождение, порядок организации 
совместной деятельности и управления товариществом, условия 
о размере и составе складочного капитала, размере и порядке изме-
нения долей каждого участника в складочном капитале, размере, 
составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об ответствен-
ности участников за нарушение обязанностей по внесению вкла-
дов. Управление делами товарищества осуществляется по общему 
согласию всех участников. Все они обязаны участвовать в его дея-
тельности в соответствии с условиями учредительного договора. 
К моменту регистрации товарищества каждый участник должен 
внести в складочный капитал не менее половины своего взноса. 
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Участник товарищества не вправе без со гласия остальных участ-
ников совершать от своего имени и в своих интересах или интере-
сах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют 
предмет деятельности товарищества.

 Прибыль и убытки товарищества распределяются между участни-
ками пропорционально их вкладам в складочном капитале, если 
иное не предусмотрено в учредительном договоре.

 Участники товарищества отвечают по его обязательствам своим 
имуществом, несут субсидиарную ответственность, если имуще-
ства товарищества не хватает для расчетов с кредиторами.

 Участник товарищества вправе выйти из него, предупредив об этом 
не менее чем за 6 месяцев, и получить причитающуюся ему долю 
в складочном капитале в денежной или натуральной форме. Пере-
дача доли другому участнику товарищества или третьему лицу 
допускается только с согласия остальных участников. Наследник 
умершего участника товарищества вступает в него также только 
с согласия других участников.

 Хозяйственные товарищества бывают двух видов: полное хозяй-
ственное товарищество (ст. 69–81 ГК) и товарищество на вере 
(коммандитное товарищество) (ст. 82–86 ГК).

 Полным признается товарищество, участники которого (полные 
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 
занимаются предпринимательской деятельностью от имени това-
рищества и несут ответственность по его обязательствам принад-
лежащим им имуществом. Для его существования достаточно двух 
полных товарищей.

 Товарищество на вере характеризуется тем, что, помимо учредите-
лей (полных товарищей), в нем имеются вкладчики, не участвую-
щие в предпринимательской деятельности товарищества, а внося-
щие вклад в уставный капитал, дающий право на получение части 
прибыли. Вкладчики не несут ответственности по обязательствам 
товарищества, а только рискуют своим вкладом. Они имеют право: 
получать часть прибыли товарищества в порядке, предусмотрен-
ном учредительным договором; знакомиться с годовыми отчетами 
и балансами товарищества; по окончании финансового года выйти 
из товарищества и получить свой вклад; передавать свою долю 
в уставном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему 
лицу (ст. 85 ГК). Товарищество на вере ликвидируется или преоб-
разуется в полное товарищество при выбытии всех вкладчиков. 
Однако оно сохраняется, если в нем остается по крайней мере 
один полный товарищ и один вкладчик.
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2. Хозяйственные общества бывают трех видов: общества с ограни-
ченной ответственностью, общества с дополнительной ответ ствен-
ностью и акционерные общества. В форме хозяйственных обществ 
могут создаваться новые коммерческие юридические лица: откры-
ваться производственные предприятия, транспортные организации, 
предприятия бытового обслуживания, организации, оказывающие 
возмездные услуги, предприятия торговли, общественного пита-
ния и др.

 Правовое положение обществ с ограниченной и дополнительной 
ответственностью регулируется ст. 87–95 ГК и Федеральным за-
коном «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 фев-
раля 1998 г. № 14&ФЗ (ред. от 18.12.2006).

 Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признает-
ся учрежденное одним или несколькими лицами общество, устав-
ный капитал которого разделен на доли определенных учредитель-
ными документами размеров; учредители общества не отвечают 
по его обязательствам своим имуществом и несут риск убытков, 
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов.

 Практика свидетельствует, что ООО является наиболее распро-
страненным вариантом при выборе учредителями организацион-
но&правовой формы юридического лица. Вероятно, это связано 
с тем, что учредители не отвечают по обязательствам общества 
своим имуществом, а рискуют только своими вкладами. В соот-
ветствии со ст. 3 вышеупомянутого закона общество несет ответ-
ственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Лишь в случае банкротства по вине его участников 
на них при недостаточности имущества общества может быть воз-
ложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

 Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 
одним или несколькими физическими или юридическими лицами. 
При этом количество участников ООО не должно превышать 50.

 Учредители общества заключают учредительный договор и утвер-
ждают устав. Учредительный договор и устав являются учреди-
тельными документами, представляемыми на государственную 
регистрацию. Если общество учреждается одним лицом, учреди-
тельным документом является устав, утвержденный им. В случае 
увеличения числа участников общества до двух и более между 
ними должен быть заключен учредительный договор.

 В учредительном договоре определяется: состав учредителей (участ-
ников) общества; размер уставного капитала (по вышеупомянутому 
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закону он должен составлять не менее 100 МРОТ) и размер доли 
каждого из учредителей; порядок и сроки внесения долей в устав-
ный капитал при учреждении общества, а также ответственность 
за невыполнение этой обязанности, условия и порядок распреде-
ления прибыли; состав органов управления, порядок выхода участ-
ников из общества.

 Требования к уставу общества содержатся в п. 2 ст. 12 Закона. Он 
должен содержать:
� полное фирменное наименование общества на русском языке 

с указанием «с ограниченной ответственностью». Общество 
вправе иметь также фирменное наименование на языках наро-
дов РФ и (или) иностранных языках;

� сведения о месте нахождения общества (оно определяется ме-
стом его государственной регистрации, а если это предусмотре-
но учредительными документами общества — местом постоян-
ного нахождения его органов управления или основным местом 
его деятельности);

� сведения о составе и компетенции органов общества;
� сведения о размере уставного капитала общества;
� сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого 

участ ника общества;
� права и обязанности участников общества;
� сведения о порядке и последствиях выхода участников из об-

щества;
� сведения о порядке перехода доли в уставном капитале к дру-

гому лицу;
� сведения о порядке хранения документов общества и порядке 

предоставления информации участникам общества и другим 
лицам;

� иные сведения, предусмотренные законом.
 Устав общества может содержать иные положения, не противоре-

чащие законодательству.
 Участники общества вправе: участвовать в управлении делами об-

щества в порядке, установленном учредительными документами; 
получать информацию о деятельности общества, в том числе зна-
комиться с финансово&хозяйственной документацией; участвовать 
в распределении прибыли; распорядиться своей долей в устав ном 
капитале в порядке, установленном законом и уставом общества; 
в любое время свободно выйти из общества; в случае ликвидации 
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общества — получить причитающуюся ему часть имущества, остав-
шегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Уставом 
могут быть предусмотрены и другие права учредителей ООО.

 В обязанности участников входит: внесение вкладов в порядке 
и размерах, в составе и в сроки, предусмотренные законодатель-
ством и учредительными документами общества. Вкладом в устав-
ный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или 
имущественные права либо иные права, имеющие денежную оцен-
ку. При этом денежная оценка неденежных вкладов утверждается 
решением общего собрания участников общества, принимаемым 
всеми участниками единогласно. В обязанности участников вхо-
дит также неразглашение конфиденциальной информации, касаю-
щейся деятельности общества.

 Перечисленные обязанности закреплены в законе; в уставе могут 
быть предусмотрены и другие обязанности. Но дополнительные 
обязанности могут быть возложены на всех участников общества 
только по решению общего собрания, принятому всеми участни-
ками единогласно.

 Как было указано выше, участники ООО вправе распорядиться 
своей долей в уставном капитале — продать или иным образом 
уступить ее другим участникам общества. Согласия общества на 
совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмот-
рено уставом. Передача доли в уставном капитале третьим ли-
цам (посторонним) допускается, если это не запрещено уставом. 
Из этого следует, что, если участники ООО не желают расширять 
свой состав за счет посторонних лиц, в уставе следует предусмот-
реть запрет на передачу доли в уставном капитале третьим ли-
цам.

 Поскольку в силу закона (ст. 21 Закона от 8 февраля 1998 г. 
№ 14&ФЗ) участники общества пользуются преимущественным 
правом покупки доли, желающий продать свою долю обязан пись-
менно предупредить об этом остальных участников общества. 
Если в течение месяца либо срока, установленного уставом, участ-
ники общества или само общество не воспользовались преиму-
щественным правом покупки, доля может быть продана третьему 
лицу.

 При выходе из общества доля выходящего переходит к обществу 
с момента подачи заявления о выходе. Общество при этом обяза-
но выплатить ему действительную стоимость его доли или вы-
дать ему в натуре имущество такой же стоимости (при согласии 
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выходящего на такой вариант расчета) в течение 6 месяцев с мо-
мента окончания финансового года, если меньший срок не пред-
усмотрен уставом общества.

 Управление делами ООО осуществляют его выборные органы. 
Высшим органом является общее собрание участников общества, 
компетенция которого, в том числе исключительная, определяется 
уставом в соответствии с действующим законодательством (ст. 91 
ГК, ст. 33 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14&ФЗ). Уставом может 
быть предусмотрено образование и определена компетенция сове-
та директоров (наблюдательного совета) общества. Руководство 
текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнитель-
ный орган (директор, генеральный директор, президент) либо еди-
ноличный и коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция). Единоличный исполнительный орган избирается об-
щим собранием участников на срок, определенный уставом. Он мо-
жет быть избран и не из числа участников общества. Избранный 
общим собранием единоличный руководитель действует на основе 
договора с обществом, который от имени общества подписывает 
председательствующий на общем собрании либо лицо, уполномо-
ченное общим собранием. Компетенция единоличного исполни-
тельного органа определена ст. 40 Закона № 14&ФЗ. Полномочия 
коллегиального исполнительного органа, если он будет создан, опре-
деляются уставом общества.

 Для проверки финансово&хозяйственной деятельности общества 
общее собрание избирает ревизионную комиссию. Для проверки 
и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов, а также для проверки текущих дел общества по реше-
нию общего собрания привлекается профессиональный аудитор, 
не связанный имущественными интересами с обществом, его ор-
ганами управления и участниками.

 Правовое положение общества с дополнительной ответственно-
стью (ОДО) регулируется тем же законодательством, что и право-
вое положение ООО, с учетом специфики данного вида общества. 
Оно отличается от ООО только тем, что в случаях, когда имуще-
ства общества недостаточно для расчетов с кредиторами, его участ-
ники солидарно несут субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам общества своим имуществом в одинаковом для всех 
размере, кратном стоимости их вкладов и определяемом учреди-
тельными документами общества. То есть участники общества 
принимают на себя дополнительную ответственность, рискуя сво-
им имуществом.
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 Безусловно, общество с дополнительной ответственностью явля-
ется более надежным партнером в хозяйственных отношениях. Со -
здавая юридическое лицо в такой форме, учредители тем самым 
подтверждают свою надежность и намерение серьезно, добросо-
вест но и долго осуществлять свою деятельность. Поэтому именно 
этим обществам будет отдаваться предпочтение другими субъек-
тами при вступлении в договорные отношения. И хотелось бы на-
деяться, что за ними будущее. В фирменном наименовании обще-
ства должно быть указано «с дополнительной ответственностью».

 Акционерным обществом (АО) признается коммерческая органи-
зация, уставный капитал которой разделен на определенное число 
акций, удостоверяющих обязательственные права участников об-
щества (акционеров) по отношению к обществу. Акционеры не 
отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, свя-
занных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежа-
щих им акций.

 Правовое положение акционерных обществ регулируется:
� статьями 96–104 Гражданского кодекса;
� Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 де-

кабря 1995 г. № 208&ФЗ (ред. от 24.07.2007);
� Федеральным законом «Об особенностях правового положения 

акционерных обществ работников (народных предприятий)» 
от 19 июля 1998 г. № 115&ФЗ (ред. от 21.03.2002);

� некоторыми другими нормативными актами.
 Учредителями могут быть граждане (физические лица), предпри-

ниматели, юридические лица. Акционерное общество может быть 
создано одним лицом или состоять из одного лица в случае при-
обретения им всех акций. Государственные органы и органы мест-
ного самоуправления не могут быть учредителями общества, если 
иное не установлено федеральными законами.

 Решение об учреждении АО принимается учредителями едино-
гласно на учредительном собрании. При создании общества од-
ним лицом решение принимается им единолично.

 Учредители заключают между собой письменный договор о со-
здании АО, который должен содержать:
� порядок осуществления совместной деятельности;
� размер уставного капитала общества;
� категории и типы акций, подлежащих размещению среди учре-

дителей, размер и порядок их оплаты;
� права и обязанности учредителей по созданию общества.
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 Договор о создании общества не является учредительным доку-
ментом и на государственную регистрацию не представляется.

 В случае учреждения общества одним лицом в решении должны 
быть указаны размер уставного капитала общества, категории 
(типы) акций, размер и порядок их оплаты.

 Учредительным документом АО, представляемым на государ-
ственную регистрацию, является устав, утверждаемый по едино-
гласному решению учредителей. Если общество создается одним 
лицом, учредитель сам утверждает устав. Устав АО должен со-
держать:
� фирменное наименование общества. Общество должно иметь 

полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование 
на русском языке. Оно вправе иметь также фирменное наиме-
нование на языках народов РФ и (или) иностранных языках;

� место нахождения общества — оно определяется местом его го-
сударственной регистрации. Учредительными документами мо-
жет быть установлено, что местом нахождения общества явля-
ется место постоянного нахождения его органов управления 
или основное место его деятельности;

� тип общества (открытое или закрытое);
� число, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, при-

вилегированные) акций и типы привилегированных акций, раз-
мещаемых обществом;

� права акционеров — владельцев каждой категории (типа) ак-
ций;

� размер уставного капитала общества;
� структуру и компетенцию органов управления, порядок приня-

тия ими решений;
� порядок подготовки и проведения общего собрания акционе-

ров, порядок принятия решений;
� сведения о филиалах и представительствах общества;
� иные положения, предусмотренные законодательством.

 Уставом могут быть установлены ограничения количества акций, 
принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной 
стоимости, а также максимальное число голосов, предоставляе-
мых одному акционеру. Он может содержать и другие положения, 
не противоречащие законодательству.

 Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости 
акций общества, приобретенных акционерами. Он определяет ми-
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нимальный размер имущества, гарантирующего интересы креди-
торов. При учреждении общества все его акции должны быть раз-
мещены среди учредителей. Все они являются именными.

 Уставный капитал общества может быть увеличен путем повыше-
ния номинальной стоимости акций или размещения дополнитель-
ных акций.

 Акции общества, распределенные при его учреждении, должны 
быть полностью оплачены в течение года с момента государ-
ственной регистрации, если меньший срок не предусмотрен до-
говором о создании общества. Не менее 50 % акций, распределен-
ных при учреждении общества, должно быть оплачено в течение 
3 месяцев с момента его регистрации.

 Акции, распределяемые среди учредителей АО, могут оплачивать-
ся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущест-
венными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку. Устав общества может содержать ограничения на виды 
имущества, которыми могут быть оплачены акции.

 Акционеры вправе свободно распоряжаться принадлежащими им 
акциями. Они могут отчуждать их без согласия других акционе-
ров и общества (п. 1 ст. 2 Закона об акционерных обществах). Од-
нако порядок реализации этого права зависит от типа АО.

 Акционерное общество обязано вести реестр акционеров, в кото-
ром указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, 
числе и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого, 
иные сведения, предусмотренные законодательством.

 В соответствии со ст. 42 Закона об акционерных обществах АО 
вправе 1 раз в год принимать решение (объявлять) о выплате ди-
видендов по размещенным акциям из чистой прибыли общества. 
Это является обязанностью АО. Выплата производится деньгами, 
а в случаях, предусмотренных уставом общества, — иным имуще-
ством. Решение о выплате годовых дивидендов, их размере, форме 
принимается общим собранием акционеров.

 Законодательством предусмотрено два типа акционерных обществ: 
открытые и закрытые.

 Открытые АО характеризуются свободным распространением 
(продажей) акций, в том числе по подписке. Число акционеров 
законом не ограничено, минимальный размер уставного капита-
ла — 1000 МРОТ.

 В открытом АО не допускается установление преимущественно-
го права общества или его акционеров на приобретение акций, 
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отчуждаемых акционерами. Они могут свободно ими распоря-
диться — продать, подарить, передать третьим лицам, передать по 
наследству и т. д.

 Закрытые АО характеризуются тем, что их акции распространя-
ются только среди учредителей или иного заранее определенного 
круга лиц. Такое общество не вправе проводить открытую под-
писку на акции либо иным образом предлагать их приобрести не-
ограниченному кругу лиц.

 Число акционеров в закрытом АО не должно превышать 50. Ми-
нимальный размер уставного капитала — 100 МРОТ.

 Акционеры закрытого общества вправе отчуждать свои акции, одна-
ко с соблюдением установленного законом порядка. Преимущест-
венное право приобретения отчуждаемых акций имеют акционеры 
этого общества. Уставом может быть предусмотрено преимущест-
венное право приобретения обществом акций, продаваемых его 
акционерами, если другие акционеры не использовали свое пре-
имущественное право. Желающий продать свои акции третьему 
лицу обязан письменно уведомить об этом остальных акционеров 
и само общество с указанием цены и других условий продажи. 
Если акционеры и само общество не воспользуются правом при-
обретения акций в течение 2 месяцев со дня извещения, они мо-
гут быть проданы третьему лицу.

 Законодательством предусмотрено также создание АО работников 
(народных предприятий) путем преобразования любой коммер-
ческой организации (кроме государственных и муниципальных 
пред приятий и открытых АО, работникам которых принадлежит 
менее 49 % уставного капитала). Акционерное общество работни-
ков создается на основе письменного договора между работника-
ми, которые дали согласие на его создание, и участниками (учреди-
телями) коммерческой организации, подлежащей преобразованию. 
Число работников народного предприятия должно составлять не 
менее 51 человека.

 В законодательстве установлена довольно сложная система управ-
ления акционерным обществом. Высшим органом управления яв-
ляется общее собрание акционеров, к исключительной компетенции 
которого относятся наиболее важные вопросы, такие как внесение 
изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой 
редакции; реорганизация общества; ликвидация общества; увели-
чение или уменьшение размера уставного капитала; образование 
исполнительного органа; избрание членов ревизионной комиссии 



Глава 2. Субъекты гражданского права 61

(ревизора); утверждение аудитора общества и др. (ст. 48 Закона 
об акционерных обществах).

 В обществе с числом акционеров 50 и более избирается совет ди-
ректоров (наблюдательный совет), осуществляющий общее ру-
ководство обществом, компетенция которого определена в ст. 65 
Закона об акционерных обществах. Исполнительным органом, 
осуществляющим текущее руководство деятельностью общества, 
может быть единоличный орган (директор, генеральный дирек-
тор) либо коллегиальный (правление, дирекция). Возможно на-
личие одновременно единоличного и коллегиального исполни-
тельных органов; в этом случае в уставе должна быть определена 
компетенция каждого из них.

 Для осуществления контроля за финансово&хозяйственной дея-
тельностью общества избирается ревизионная комиссия (ревизор).

 Для проверки финансово&хозяйственной деятельности общества 
на договорных началах привлекается аудитор (гражданин или ау-
диторская фирма), утверждаемый общим собранием акционеров.

3. Производственным кооперативом (артелью) признается добро-
вольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной и иной хозяйственной деятельности, основан-
ной на их личном трудовом и ином участии и объединении его 
членами (участниками) имущественных паевых взносов. Учреди-
тельным документом кооператива (уставом) может быть преду-
смотрено участие в его деятельности юридических лиц.

 Правовое положение производственных кооперативов регулиру-
ется ст. 107–112 ГК и Федеральным законом «О производствен-
ных кооперативах» от 8 мая 1996 г. № 41&ФЗ (ред. от 18.12.2006). 
Деятельность сельскохозяйственных кооперативов регулируется 
Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» от 
8 декабря 1995 г. № 193&ФЗ (ред. от 26.06.2007).

 Учредительным документом кооператива является устав, утвер-
ждаемый общим собранием его членов. Требования к нему содер-
жатся в ст. 5 Закона о производственных кооперативах. В нем 
должны быть указаны: фирменное наименование кооператива, ме-
сто его нахождения; условия о размере паевых взносов членов ко-
оператива, характер и порядок их трудового или иного участия 
в его деятельности; ответственность за нарушения обязательств 
по этому участию; размер и условия субсидиарной ответствен-
ности членов кооператива по его долгам; порядок вступления в ко-
оператив и выхода из него и др.
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 Кооператив организуется и функционирует на началах членства. 
Членами кооператива могут быть граждане, достигшие 16&летнего 
возраста. Максимальный возраст членов кооператива законом не 
ограничен. Число членов кооператива должно быть не менее 5. 
Первоначальным источником его собственности является паевой 
фонд, который образуется за счет паевых взносов членов и опре-
деляет минимальный размер имущества кооператива, гарантирую-
щий интересы кредиторов. Размер паевого взноса фиксируется 
уставом кооператива.

 Член кооператива должен внести паевой взнос: на момент регист-
рации кооператива — не менее 10 %, остальную часть — в течение 
года после государственной регистрации. Таким образом, паевой 
фонд должен быть полностью сформирован в течение первого года 
деятельности кооператива.

 Паевой взнос может быть внесен деньгами, ценными бумагами, 
иным имуществом, имущественными правами и иными объекта-
ми гражданских прав. Так, в виде паевого взноса членом коопера-
тива может быть предоставлено помещение для размещения про-
изводственных объектов, оборудование, транспортное средство 
и т. д. Впоследствии, когда кооператив начинает функциониро-
вать, собственность его пополняется за счет прибыли от производ-
ственной или иной хозяйственной деятельности, а также других 
законных источников.

 Специфика правового положения производственного кооперати-
ва заключается в обязанности личного трудового и иного участия 
его членов в деятельности кооператива. Член кооператива обязан 
участвовать в его деятельности личным трудом либо путем внесе-
ния дополнительного паевого взноса, минимальный размер кото-
рого определяется уставом кооператива. Закон делает акцент имен-
но на личном трудовом участии каждого члена кооператива в его 
деятельности, устанавливая, что число членов, внесших паевой 
взнос, но не участвующих личным трудом в его деятельности, не 
может превышать 25 % от числа членов кооператива, принимаю-
щих в ней личное трудовое участие.

 Обязательное личное трудовое участие членов кооператива в его 
работе, которое осуществляется в рамках коллективной организа-
ции труда, обусловливает специфику правового регулирования 
их трудовых отношений. Труд членов кооператива (работающих 
собственников) регулируется законом «О производственных ко-
оперативах», уставом кооператива, положения которого не могут 
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противоречить закону, а также трудовым законодательством, ко-
торое в установленных законом пределах распространяется на 
них.

 Кооператив самостоятельно определяет формы и системы оплаты 
труда своих членов. Оплата может производиться в денежной или 
натуральной формах на основании положения об оплате труда, 
разрабатываемого непосредственно кооперативом.

 Члены кооператива имеют право на долю прибыли, порядок рас-
пределения которой регулируется ст. 12 Закона о производствен-
ных кооперативах и уставом кооператива. Прибыль распределя-
ется в соответствии с личным трудовым и иным участием, а также 
размером паевого взноса.

 Кооператив самостоятельно устанавливает для своих членов ви-
ды дисциплинарной ответственности. Крайней мерой дисципли-
нарного воздействия является исключение члена кооператива, 
которое допускается только по решению общего собрания в слу-
чаях, если он не внес в установленный срок паевой взнос либо не 
выполняет или ненадлежаще выполняет обязанности, возложен-
ные на него уставом, а также в других случаях, предусмотренных 
уставом.

 На членов кооператива в полном объеме распространяется трудо-
вое законодательство об охране труда, обязательном социальном 
страховании о льготах женщинам в связи с материнством и мно-
гие другие нормы трудового права.

 Член кооператива вправе выйти из него, предупредив в письмен-
ной форме председателя или правление не позднее чем за 2 недели. 
Наличие у него задолженности не может служить основанием для 
отказа в выходе из кооператива. При этом он имеет право полу-
чить причитающиеся ему выплаты: свой пай, состоящий из паево-
го взноса и соответствующей части активов кооператива, и другие 
выплаты, предусмотренные уставом. При выходе член кооперати-
ва вправе передать свой пай или его часть другому члену коопера-
тива, если иное не предусмотрено уставом. Передача пая или его 
части гражданам, не являющимся членами кооператива, допуска-
ется только с согласия кооператива.

 Кооперативное предприятие как юридическое лицо отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве соб-
ственности имуществом. При недостаточности имущества члены 
кооператива несут субсидиарную ответственность в порядке, уста-
новленном уставом.
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 Органами управления кооперативом являются следующие.
 Общее собрание членов кооператива — высший орган, который мо-

жет принимать решения по любым вопросам организации и деятель-
ности кооператива. Некоторые вопросы составляют исклю читель-
ную компетенцию общего собрания. К ним относятся: утвер ждение 
устава и внесение в него изменений; прием в члены кооператива и ис-
ключение из него; определение размера паевых взносов, размеров, 
порядка образования и использование фондов кооператива, обра-
зование наблюдательного совета, избрание ревизионной комиссии, 
утверждение годовых отчетов и ряд других (ст. 15 Закона о произ-
водственных кооперативах). В уставе могут быть предусмотрены 
и другие вопросы, отнесенные к исключительной компетенции об-
щего собрания членов кооператива.

 Исполнительные органы кооператива осуществляют текущее ру-
ководство его деятельностью. При наличии в кооперативе более 
10 членов избирается правление во главе с председателем. В ко-
оперативе с числом членов не более 10 избирается председатель.

 Исполнительные органы кооператива подотчетны наблюдатель-
ному совету и общему собранию. Наблюдательный совет может 
быть создан в кооперативе с числом членов более 50 для осущест-
вления контроля за деятельностью исполнительных органов и ре-
шения вопросов, отнесенных уставом к его компетенции.

 Для контроля за финансово&хозяйственной деятельностью коопе-
ратива общее собрание избирает ревизионную комиссию в соста-
ве не менее 3 членов кооператива или ревизора, если число членов 
кооператива менее 20.

 Каждый член кооператива вправе участвовать в его деятельно-
сти, работе общего собрания, избирать и быть избранным в орга-
ны управления и контрольные органы кооператива.

4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, 
не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное 
за ней собственником. Имущество унитарных предприятий явля-
ется неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками предприятия. В форме уни-
тарных предприятий могут быть созданы только государственные 
и муниципальные предприятия.

 Правовое положение государственных и муниципальных пред-
приятий регулируется ст. 113–115 ГК, Федеральным законом 
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«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
от 14 ноя бря 2002 г. № 161&ФЗ (ред. от 24.07.2007) и некоторыми 
другими нормативными актами.

 Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве соб-
ственности Российской Федерации1, субъекту РФ или муници-
пальному образованию.

 В России создаются и действуют следующие виды унитарных пред-
приятий:
� унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения, — федеральное государственное предприятие, госу-
дарственное предприятие субъекта РФ, муниципальное пред-
приятие;

� унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 
управления, — федеральное казенное предприятие, казенное 
предприятие субъекта РФ, муниципальное казенное предпри-
ятие.

 Казенные предприятия были созданы в соответствии с Указом 
Президента РФ «О реформе государственных предприятий» от 
23 мая 1994 г. № 1003. Они строились на базе ограниченного кру-
га ликвидируемых федеральных государственных предприятий 
промышленности и сельского хозяйства, не подлежащих прива-
тизации. При этом ликвидации подлежали предприятия убыточ-
ные, а также использовавшие государственные средства и иму-
щество не по назначению. Деятельность казенных предприятий 
планируется и финансируется государством.

 Государственные и муниципальные унитарные предприятия кон-
тролируются государством в значительно большей степени, чем 
негосударственные. Учредителями унитарного предприятия мо-
гут быть Российская Федерация, субъект РФ и муниципальное 
образование.

 Решение об учреждении федерального государственного предпри-
ятия принимается Правительством РФ; об учреждении государ-
ственного предприятия субъекта РФ или муниципального пред-
приятия — уполномоченным органом государственной власти 
субъекта РФ или органом местного самоуправления в соответ-
ствии с актами, определяющими компетенцию таких органов.

1 См.: постановление Правительства РФ «О полномочиях федеральных органов ис-
полнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерально-
го государственного унитарного предприятия» от 3 декабря 2004 г. № 739.
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 Закон «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях» ограничивает возможности создания указанных предпри-
ятий (п. 4 ст. 8). Они могут создаваться только при необходимости 
использования имущества, приватизация которого запрещена; для 
производства продукции, изъятой из оборота или ограниченно обо-
ротоспособной; для осуществления деятельности, имеющей обще-
государственное значение (научной и научно&технической, необхо-
димой для решения социальных задач и т. д.).

 Казенные предприятия, кроме того, могут создаваться, если пре-
обладающая часть их продукции, работ, услуг предназначена для 
государственных нужд.

 Уставным фондом государственного или муниципального уни-
тарного предприятия определяется минимальный размер его иму-
щества, гарантирующего интересы кредиторов. Размер уставного 
фонда государственного предприятия должен составлять не менее 
5000 МРОТ; муниципального предприятия — не менее 1000 МРОТ. 
В казенном предприятии уставный фонд не формируется.

 Учредительным документом унитарного предприятия является 
его устав, который утверждается уполномоченными государ ствен-
ными органами РФ, субъекта РФ или органами местного само-
управления.

 Устав должен содержать следующую информацию:
� полное и сокращенное фирменное наименование предприя-

тия;
� указание на место нахождения предприятия;
� цели, предмет, виды деятельности предприятия;
� сведения об органах, осуществляющих полномочия собствен-

ника имущества предприятия;
� наименование органа унитарного предприятия (руководитель, 

директор, генеральный директор);
� порядок назначения на должность и прекращения трудового 

договора с руководителем предприятия в соответствии с трудо-
вым законодательством;

� перечень фондов, создаваемых предприятием, размеры, поря-
док формирования и использования этих фондов;

� иные предусмотренные законом сведения.
 Кроме того, в устав унитарного предприятия включаются сведе-

ния о размере уставного фонда, порядке и источниках его форми-
рования, а также о направлениях использования прибыли. Устав 
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казенного предприятия должен содержать сведения о порядке рас-
пределения и использования доходов.

 Унитарное предприятие обладает специальной правоспособ  ностью. 
Оно может иметь права, соответствующие предмету и целям его дея-
тельности, предусмотренным в уставе, и нести связанные с ней обя-
занности.

 Возглавляется унитарное предприятие единоличным органом — 
руководителем (директором либо генеральным директором), 
ко то рый назначается собственником имущества предприятия 
и подот  четен ему. Руководитель подлежит аттестации в поряд-
ке, установленном собственником. Руководителям унитарных 
предприятий запрещено занятие другой оплачиваемой деятель-
ностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности.

 По согласованию с собственником осуществляется прием на ра-
боту главного бухгалтера унитарного предприятия, а также изме-
нение и прекращение трудового договора с ним.

 Собственник не несет ответственности по обязательствам пред-
приятия (кроме казенного) за исключением случаев, когда несо-
стоятельность (банкротство) произошли по вине собственника, 
дававшего обязательные указания или иным образом негативно 
влиявшего на его деятельность (п. 8 ст. 114 и п. 3 ст. 56 ГК). Соб-
ственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
казенного предприятия при недостаточности имущества послед-
него.

 Законодательством предусмотрен обязательный аудит1. Это еже-
годная обязательная проверка ведения бухгалтерского учета и фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности на государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях, если объем выручки от 
реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за 
один год в 500 тыс. раз превышает установленный законодатель-
ством РФ минимальный размер оплаты труда или сумма активов 
баланса на конец отчетного года в 200 тыс. раз превышает мини-
мальный размер оплаты труда. Для муниципальных унитарных 
предприятий законом субъекта РФ финансовые показатели могут 
быть снижены.

1 См.: Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г. № 119&ФЗ 
(ред. от 03.11.2006), а также постановление Правительства РФ «О мерах по обеспече-
нию проведения обязательного аудита» от 30 ноября 2005 г. № 706.
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2.5. Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ôîðìû 
íåêîììåð÷åñêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö

Организационно&правовыми формами некоммерческих юридических 
лиц являются: потребительские кооперативы, общественные и рели-
гиозные организации (объединения), фонды, учреждения, объеди-
нения юридических лиц.

Правовое положение некоммерческих организаций регулируется 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 янва-
ря 1996 г. № 7&ФЗ (ред. от 29.11.2007) и другими нормативными акта-
ми, в основном регулирующими деятельность отдельных видов неком-
мерческих организаций.

1. Потребительским кооперативом признается добровольное объе-
динение граждан и юридических лиц на основе членства с целью 
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 
осуществляемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов. К потребительским кооперативам относятся: заго-
товительные, торговые, жилищно&строительные, гаражные и др.

 Правовое положение потребительских кооперативов определяет-
ся ст. 116 ГК, законом РФ «О потребительской кооперации (по-
требительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» 
от 19 июня 1992 г. № 3085&1 (ред. от 21.03.2002), а также некото-
рыми иными нормативными актами, рассчитанными на отдель-
ные виды потребительских кооперативов.

 Характерными признаками потребительского кооператива, отли-
чающими его от кооператива производственного, являются сле-
дующие.

 Членами кооператива могут быть как физические, так и юриди-
ческие лица. Цель деятельности кооператива — удовлетворение 
потребностей его членов (в жилище, товарах, охране транспортных 
средств и т. д.). Члены кооператива не участвуют в его деятельно-
сти, а только вносят паевые взносы в соответствии с уставом. А уже 
кооператив, как юридическое лицо, за счет средств своих членов 
обеспечивает достижение тех целей, ради которых он создан: на-
пример, путем заключения договоров строительного подряда (на 
возведение жилого дома для членов кооператива), поставки (для 
обеспечения членов кооператива товарами), охраны объектов, ока-
зания различных услуг и т. д. Учредительным документом потре-
бительского кооператива является устав, утверждаемый общим 
собранием членов.
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 В уставе должны определяться: наименование кооператива, его 
место нахождения; предмет и цели деятельности; порядок вступ-
ления пайщиков в кооператив и выхода из него; размер, состав 
и порядок внесения вступительных и паевых взносов и ответ-
ственность за нарушение обязательств по их внесению; органы 
управления и их компетенция и иные сведения.

 Потребительский кооператив вправе заниматься деятельностью, 
направленной на удовлетворение потребностей пайщиков; осуще-
ствлять предпринимательскую деятельность, если она служит до-
стижению целей, ради которых он создан; иметь свои представи-
тельства, филиалы, создавать хозяйственные общества, учреждения; 
участвовать в хозяйственных обществах, кооперативах, быть вклад-
чиком в товариществе на вере; распределять доходы между пай-
щиками в соответствии с уставом; кредитовать и авансировать 
пайщиков и осуществлять иные права юридического лица, необ-
ходимые для достижения целей, предусмотренных уставом.

 Высшим органом управления в потребительском кооперативе яв-
ляется общее собрание, к исключительной компетенции которого 
отнесены наиболее важные вопросы: принятие устава, внесение 
в него изменений и дополнений; определение основных направ-
лений деятельности; избрание органов управления; определение 
размеров вступительного и паевого взносов; исключение из ко-
оператива; распределение доходов от предпринимательской дея-
тельности и т. д.

 В период между общими собраниями управление в кооперативе 
осуществляет совет, который является представительным орга-
ном и подотчетен общему собранию. Его компетенция определя-
ется уставом в соответствии с действующим законодательством. 
Исполнительным органом кооператива является правление. Кон-
троль за соблюдением устава кооператива, его финансовой и хо-
зяйственной деятельностью осуществляет ревизионная комис-
сия.

 Потребительский кооператив отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. Образовавшиеся убытки 
покрываются его членами путем внесения дополнительных взно-
сов. Члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответ -
ственность по его обязательствам в пределах невнесенной части 
дополнительных взносов.

 Особенности правового положения отдельных видов потребитель-
ских кооперативов определены специальным законодательством.
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 Так, например, был принят Федеральный закон «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан» от 7 августа 2001 г. 
№ 117&ФЗ. Он предусматривает возможность создания потреби-
тельских кооперативов граждан, добровольно объединившихся 
для удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи. 
Кредитные кооперативы граждан могут создаваться по принци-
пу общности места жительства, трудовой деятельности, профес-
сиональной принадлежности или любой иной общности граж-
дан. Число членов кооператива не может быть менее 15 и более 
2000 человек.

 Кооператив действует на основании устава, утверждаемого общим 
собранием и являющегося учредительным документом. Требова-
ния к содержанию устава закреплены в ст. 11 Закона.

 Имущество кооператива образуется за счет паевых взносов чле-
нов, доходов от предпринимательской деятельности, спонсорских 
взносов, благотворительных пожертвований и иных законных ис-
точников.

 В кредитном потребительском кооперативе граждан в обязатель-
ном порядке создается фонд финансовой взаимопомощи, в кото-
ром собраны денежные средства, используемые для предоставле-
ния займов членам. Формируется он за счет собственных средств 
кооператива и личных сбережений его членов. Последние вправе 
передавать на основании письменного договора личные сбереже-
ния в этот фонд для использования в соответствии с целями дея-
тельности кооператива и получать за это компенсацию.

 Каждый член кооператива вправе получать займы на потребитель-
ские и иные нужды, предусмотренные уставом и действующим за-
конодательством, и обязан своевременно возвращать их. Органами 
управления в кредитном кооперативе граждан являются общее со-
брание (высший орган), правление, ревизионная комиссия и ди-
ректор кооператива (исполнительный орган). Дополнительно мо-
гут быть созданы комитет по займам и иные органы. Компетенция 
всех указанных органов определена законом и может быть уточне-
на в уставе кооператива.

 Было введено государственное регулирование деятельности кре-
дитных потребительских кооперативов (ст. 27 Закона от 7 авгу-
ста 2001 г.), которое заключается в регистрации кредитных ко-
оперативов и контроле их деятельности, а также применении мер 
ответственности в случае несоблюдения ими требований законо-
дательства. Установлены определенные ограничения деятельно-



Глава 2. Субъекты гражданского права 71

сти кооперативов. Так, они не вправе: выдавать займы гражданам, 
не являющимся членами кооператива, а также юридическим ли-
цам; быть поручителями по обязательствам своих членов и треть-
их лиц; вносить свое имущество в качестве вклада в уставный ка-
питал других юридических лиц; эмитировать собственные ценные 
бумаги; покупать акции и другие ценные бумаги иных эмитентов, 
осуществлять другие операции на финансовых и фондовых рын-
ках, за исключением хранения средств на текущих и депозитных 
счетах в банках и приобретения государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг (ст. 19 Закона).

2. Общественные и религиозные организации (объединения) — это 
добровольные объединения граждан, в установленном порядке 
объединившихся на основе общности интересов для удовлетворе-
ния их духовных или иных нематериальных потребностей. К ним 
относятся профсоюзные и иные общественные организации, бла-
готворительные общества, религиозные организации и многие дру-
гие. Деятельность этих организаций регулируется ст. 117 ГК, Фе-
деральным законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 
1995 г. № 82&ФЗ (ред. от 29.06.2004), а также законами, опреде-
ляющими правовое положение отдельных видов этих организа-
ций (профсоюзных, благотворительных, религиозных и др.).

 Право граждан на объединение, включая право на создание профес-
сиональных союзов для защиты своих интересов, и свобода дея-
тельности общественных объединений закреплены в ст. 30 Консти-
туции России.

 Общественные организации создаются и действуют на началах 
членства. Учредительным документом, представляемым на госу-
дарственную регистрацию, является устав общественной органи-
зации (объединения), принимаемый общим собранием — высшим 
органом управления.

 Основным источником собственности общественных организа-
ций являются членские взносы их членов. Однако имущество мо-
жет пополняться за счет благотворительных взносов, имущества, 
передаваемого государством или иными юридическими лицами, 
и иных законных источников.

 Поскольку общественным организациям, как и иным некоммер-
ческим юридическим лицам, разрешено заниматься предприни-
мательской деятельностью для достижения целей, ради которых 
они созданы, заработанные средства также являются их собствен-
ностью. В связи с этим они имеют возможность оказывать своим 



Раздел II. Гражданское право72

членам материальную помощь и иную социальную поддержку за 
счет заработанных средств.

 Участники (члены) общественных и религиозных организаций 
(объединений) не отвечают по их обязательствам своим имуще-
ством.

3. Фонды — это не имеющие членства некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами и (или) юридическими лицами на ос-
нове добровольных имущественных взносов, преследующие со-
циальные, благотворительные, культурные, образовательные или 
иные общественно полезные цели.

 Правовое положение фондов регулируется ст. 118, 119 ГК и от-
дельными нормативными актами, относящимися к деятельности 
различных видов фондов. В настоящее время создано множество 
негосударственных фондов — пенсионных, детских, поддержки 
науки и образования и др.

 Учредителем фонда может быть одно лицо (физическое или юри-
дическое) или несколько лиц. Учредительным документом явля-
ется устав, утверждаемый учредителями. В некоторых случаях, 
например в пенсионных фондах, учредительными документами 
являются устав, утверждаемый учредителями, и учредительный 
договор, заключаемый ими же. Требования к этим документам 
установлены законом «О негосударственных пенсионных фон-
дах».

 Вносить средства на счет фонда (быть вкладчиком) может любой 
желающий (физическое, юридическое лицо, государство). При 
этом имущество и денежные средства, внесенные в фонд, стано-
вятся его собственностью; учредители не приобретают права соб-
ственности на переданное имущество.

 Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Учредители, а также государство не отвечают по 
обязательствам фонда, равно как и фонд не отвечает по обязатель-
ствам учредителей и государства.

 Учитывая специфические цели данного вида юридических лиц, 
законодательством установлены дополнительные гарантии надеж-
ности их деятельности. Уставы фондов, помимо общих требова-
ний к уставам юридических лиц, должны содержать: сведения о це-
лях фонда, органах фонда, в том числе о попечительском совете, 
осуществляющем надзор за деятельностью фонда, порядке назна-
чения должностных лиц фонда, судьбе имущества фонда в случае 
его ликвидации (п. 4 ст. 118 ГК).
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 Деятельность некоторых фондов, например негосударственных 
пенсионных, в целях защиты прав и интересов вкладчиков и участ-
ников подлежит обязательному лицензированию.

 Органы управления фондами и контроля за их деятельностью 
определяются уставами в соответствии с действующим законо-
дательством. Так, в негосударственных пенсионных фондах выс-
шим органом управления является совет фонда, исполнительным 
органом — дирекция. Органом контроля является попечитель-
ский совет, работающий на общественных началах, и ревизион-
ная комиссия.

 Средства фонда должны расходоваться исключительно по целе-
вому назначению — для осуществления целей и задач, которые 
определены в учредительных документах. На эти же цели должны 
расходоваться и средства, полученные от предпринимательской 
деятельности, необходимой для реализации общественно полез-
ных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей им. Для 
осуществления этой деятельности фонды вправе создавать хозяй-
ственные общества или участвовать в них.

 Для контроля за деятельностью фонда закон предусматривает 
ежегодную обязательную публикацию отчета об использовании 
им своего имущества.

 Деятельность некоторых фондов нуждается в особом контроле 
государства. Поэтому, например, пенсионные фонды в соответ-
ствии с законодательством обязаны ежегодно по итогам финансо-
вого года проводить аудиторскую проверку, которая осуществля-
ется независимым аудитором. Их деятельность контролируется 
государ ственным уполномоченным органом, который при выяв-
лении нарушений:
� дает фондам обязательные для исполнения предписания об 

устранении нарушений, а в случае их невыполнения приоста-
навливает действие лицензии;

� обращается в суд с исками о защите прав и интересов участни-
ков, иных заинтересованных лиц и государства;

� обращается в суд с исками о ликвидации фондов, которые осу-
ществляют деятельность без лицензий.

 Особенностью правового положения негосударственных фондов 
является и то, что их деятельность не может быть прекращена по 
воле учредителей. Решение о ликвидации фонда может принять 
только суд по заявлению заинтересованных лиц (п. 2 ст. 119 ГК). 
При этом фонд может быть ликвидирован:
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� если его имущества недостаточно для осуществления его целей 
и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

� если его цели не могут быть достигнуты, а необходимые их из-
менения не могут быть произведены;

� в случае его уклонения в своей деятельности от целей, преду-
смотренных уставом;

� в других случаях, предусмотренных законом.
 При ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовле-

творения требований кредиторов, направляется на цели, указан-
ные в уставе.

4. Учреждение — это некоммерческая организация, созданная соб-
ственником для осуществления управленческих, социально&куль-
турных или иных функций некоммерческого характера (ст. 120 ГК). 
Учреждение не является собственником закрепленного за ним иму-
щества, а обладает правом оперативного управления в соответ ствии 
со ст. 296 ГК.

 Учреждение может быть создано гражданином или юридическим 
лицом (частное учреждение) либо Российской Федерацией, субъ-
ектом РФ, муниципальным образованием (государственное или 
муниципальное учреждение).

 Государственное или муниципальное учреждение может быть 
бюджетным или автономным.

 Бюджетные учреждения полностью или частично финансируют-
ся собственником их имущества из соответствующего бюджета. 
Они отвечают по своим обязательствам находящимися в их рас-
поряжении денежными средствами. При их недостаточности суб-
сидиарную ответственность несет собственник имущества.

 Автономным учреждением признается некоммерческая организа-
ция, созданная Российской Федерацией, субъектом РФ или му-
ниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг 
в целях осуществления полномочий органов государственной вла-
сти, местного самоуправления в сферах науки, образования, здра-
воохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физкультуры и спорта1. Учредительным документом автономного 
учреждения является устав, утверждаемый его учредителем. Тре-
бования к уставу определяет ст. 7 Закона. Автономное учрежде-
ние не финансируется собственником, а функционирует за счет 

1 См. Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. 
№ 174&ФЗ.
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доходов от своей деятельности, поступающих в его самостоятель-
ное распоряжение. Собственник не имеет права на получение до-
ходов от деятельности автономного учреждения.

 Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам закреп-
ленным за ним имуществом, за исключением недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем 
или приобретенных за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение этого имущества. Собственник не несет от вет-
ственности по обязательствам автономного учреждения.

 Частным учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная собственником (гражданином или юридическим ли-
цом) для осуществления управленческих, социально&культурных 
или иных функций некоммерческого характера. Частными могут 
быть образовательные, воспитательные, медицинские учрежде-
ния, учреж дения культуры, искусства и т. д.

 Частные учреждения полностью или частично финансируются 
собственником их имущества. Имущество закрепляется за ними 
собственником на правах оперативного управления. По своим обя-
зательствам частное учреждение отвечает находящимися в его рас-
поряжении средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность несет собственник.

 Учредительным документом частного учреждения является устав, 
утвержденный учредителями.

5. Юридические лица могут объединяться в ассоциации и союзы, 
являющиеся некоммерческими организациями. Их правовое по-
ложение регламентируется ст. 121–123 ГК РФ.

 Коммерческие юридические лица по договору между собой созда-
ют объединения в форме ассоциаций и союзов в целях координа-
ции их предпринимательской деятельности, а также представле-
ния и защиты общих имущественных интересов.

 В ассоциации и союзы могут объединяться также на добровольной 
основе некоммерческие организации, в том числе учреждения.

 Учредительными документами ассоциаций и союзов являются 
учре дительный договор, подписанный их членами, и утвержден-
ный ими устав. Отношения основываются на началах членства. Ис-
точником собственности являются членские взносы участников.

 Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться услу-
гами организации. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную 
ответственность по ее обязательствам в порядке и размерах, уста-
новленных учредительными документами.
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2.6. Îáðàçîâàíèå è ïðåêðàùåíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö
1. Юридические лица образуются, как правило, по воле собственника, 

иногда — по решению трудового коллектива. Правовой статус юри-
дического лица приобретается путем государственной регистра-
ции. Порядок государственной регистрации определен ст. 51, 52 ГК 
и Федеральным законом «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 
2001 г. № 129&ФЗ (ред. от 19.07.2007).

 Государственная регистрация юридического лица — это акт упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти, осуще-
ствляемый посредством внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвида-
ции юридических лиц, а также иных сведений о юридических ли-
цах, предусмотренных законом.

 Государственную регистрацию осуществляют территориальные 
органы Федеральной налоговой службы РФ. Государственная ре-
гистрация производится в срок не более 5 рабочих дней со дня пред-
ставления документов в регистрирующий орган. Формы и требова-
ния к оформлению документов установлены Правительством РФ. 
Регистрация осуществляется по месту нахождения постоянно дей-
ствующего исполнительного органа юридического лица, а при его 
отсутствии — по месту нахождения иного органа или лица, имею-
щих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности.

 Документы могут представляться в регистрирующий орган непо-
средственно или направляться почтовым отправлением с объяв-
ленной ценностью и описью вложения. Датой представления доку-
ментов считается день их получения регистрирующим органом.

 При создании юридического лица на государственную регистра-
цию должны представляться следующие документы:
� подписанное заявителем заявление о государственной регист-

рации по установленной форме;
� решение о создании юридического лица в виде протокола, до-

говора или иного документа в соответствии с законодатель-
ством;

� учредительные документы юридического лица (подлинники или 
нотариально заверенные копии);

� документ об уплате государственной пошлины;
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� если учредителем является иностранное юридическое лицо — до-
кумент соответствующей страны, подтверждающий его юриди-
ческий статус.

 Регистрирующий орган не позднее 1 рабочего дня со дня регист-
рации выдает заявителю документ, подтверждающий факт внесе-
ния записи в государственный реестр.

 Моментом государственной регистрации признается внесение со-
ответствующей записи в государственный реестр. С момента госу-
дарственной регистрации организация приобретает правовой ста-
тус юридического лица и может осуществлять свою деятельность.

 Отказ в регистрации допускается:
� при непредставлении необходимых документов;
� при представлении документов в ненадлежащий регистрирую-

щий орган.
 Решение об отказе в государственной регистрации может быть об-

жаловано в судебном порядке.
 Особенности государственной регистрации некоммерческих орга-

ни заций предусмотрены Федеральным законом «О некоммер ческих 
организациях» от 12 января 1996 г. № 7&ФЗ (ред. от 26.06.2007, с изм. 
от 19.07.2007).

 2. Порядок прекращения юридических лиц регламентируется ст. 57–
65 ГК, а также Законом о государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

 Прекращение юридических лиц происходит по воле собственни-
ков (учредителей юридического лица) либо по решению арбит-
ражного суда. Прекращение юридического лица (за исключением 
казенного предприятия, учреждения, политической партии и ре-
лигиозной организации) по решению арбитражного суда возмож-
но в случае признания его несостоятельным (банкротом) в поряд-
ке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127&ФЗ (ред. от 19.07.2007). 
Прекращение юридического лица арбитражным судом возможно 
и в связи с грубыми нарушениями законодательства в деятельно-
сти юридического лица (последнее основание распространяется 
только на негосударственные юридические лица).

 Различаются 2 способа прекращения юридических лиц в зависи-
мости от правовых последствий: ликвидация и реорганизация.

 Ликвидация предполагает полное прекращение деятельности юри-
дического лица и отсутствие правопреемства, то есть перехода прав 
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и обязанностей от прекращенного юридического лица к другим 
юридическим лицам. Вследствие этого закон устанавливает опре-
деленную процедуру ликвидации юридических лиц, закреплен-
ную ст. 61–64 ГК. Она производится специально созданной ликви-
дационной комиссией, которая обязана не позднее чем за 2 месяца 
до ликвидации предупредить всех кредиторов ликвидируемого 
юридического лица и других заинтересованных лиц о ликвида-
ции. В течение этого срока к ликвидируемому юридическому лицу 
должны быть предъявлены все претензии. Они удовлетворяются 
за счет имущества юридического лица в порядке очередности, уста-
новленной ст. 64 ГК. Требования, не удовлетворенные из&за недо-
статка имущества ликвидируемого юридического лица, считаются 
погашенными. Таким образом, при ликвидации юридического лица 
может сложиться ситуация, при которой требования кредиторов 
окажутся неудовлетворенными из&за недостатка имущества долж-
ника. Это свидетельствует о том, что при выборе партнеров следу-
ет проверить надежность юридического лица, его платежеспособ-
ность, интересоваться размером уставного капитала и избегать 
вступления в любые договорные отношения с ненадежными парт-
нерами.

 Реорганизация характеризуется правопреемством, то есть права 
и обязанности прекращенного юридического лица переходят 
к другим или другому юридическому лицу (правопреемнику), 
к которым могут быть предъявлены претензии кредиторов пре-
кращенного юридического лица. Существует несколько спосо-
бов реорганизации юридических лиц: слияние, разделение, вы-
деление, присоединение и преобразование.

 При слиянии вместо двух или нескольких прекращенных юриди-
ческих лиц создается одно новое, которое и является их право-
преемником. Разделение противоположно слиянию: на базе иму-
щества прекращенного юридического лица создается одно или 
несколько новых юридических лиц, становящихся его правопре-
емниками. Присоединение предполагает, что имущество прекра-
щенного юридического лица передается другому юридическому 
лицу, которое и будет правопреемником. При выделении на базе 
имущества юридического лица или его структурного подразделе-
ния (филиала, производства и др.) образуется новое юридическое 
лицо. Преобразование предполагает изменение организационно-
правовой формы юридического лица (преобразование товарище-
ства на вере в полное товарищество в связи с выходом последнего 
вкладчика; преобразование коммерческой организации в народ-
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ное предприятие и т. д.), при этом юридическое лицо новой орга-
низационно&правовой формы является его правопреемником.

 Законодательство о государственной регистрации упорядочивает 
процедуру прекращения деятельности юридических лиц. Преду-
смотрена государственная регистрация юридического лица в свя-
зи с его ликвидацией, а также государственная регистрация юри-
дических лиц, создаваемых путем реорганизации.

 При ликвидации юридического лица учредители или орган, 
принявшие соответствующее решение, обязаны в течение 3 дней 
в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган, 
который вносит в государственный реестр запись о том, что юри-
дическое лицо находится в процессе ликвидации.

 Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юриди-
ческого лица в регистрирующий орган представляются следую-
щие документы:
� подписанное заявителем заявление по утвержденной Прави-

тельством форме;
� ликвидационный баланс;
� документ об уплате государственной пошлины.

 При ликвидации юридического лица в случае банкротства в ре-
гистрирующий орган представляется определение арбитражного 
суда о завершении конкурсного производства.

 Государственная регистрация осуществляется не позднее чем в те-
чение 5 рабочих дней со дня представления документов.

 Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юри-
дическое лицо — прекратившим свою деятельность после внесе-
ния об этом записи в государственный реестр. Регистрирующий 
орган публикует соответствующую информацию.

 Поскольку прекращение юридических лиц путем реорганизации 
сопровождается созданием новых юридических лиц, предусмот-
рен порядок их государственной регистрации. На государствен-
ную регистрацию представляются следующие документы:
� подписанное заявителем заявление о государственной регист-

рации каждого вновь возникшего юридического лица по форме, 
утвержденной Правительством РФ;

� учредительные документы каждого вновь возникающего юри-
дического лица, создаваемого путем реорганизации (подлинни-
ки или нотариально удостоверенные копии);

� решение о реорганизации юридического лица;
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� договор о слиянии или присоединении в случаях, предусмот-
ренных законодательством;

� передаточный акт или разделительный баланс;
� документ об уплате государственной пошлины.

 Регистрация осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня 
представления необходимых документов.

 Реорганизация юридического лица в форме преобразования счи-
тается завершенной с момента государственной регистрации вновь 
возникшего юридического лица, а преобразованное юридическое 
лицо — прекратившим свою деятельность.

 Реорганизация в форме слияния считается завершенной с момен-
та государственной регистрации вновь возникшего юридическо-
го лица, а юридическое лицо, реорганизованное в форме слияния, 
считается прекратившим свою деятельность.

 Реорганизация в форме разделения считается завершенной с мо-
мента государственной регистрации последнего из вновь воз ник-
ших юридических лиц, а юридическое лицо, реорганизованное 
в форме разделения, считается прекратившим свою деятельность.

 Реорганизация в форме выделения считается завершенной с мо-
мента государственной регистрации последнего из вновь возни-
кающих юридических лиц.

 Реорганизация в форме присоединения считается завершенной 
с момента внесения в государственный реестр записи о прекра-
щении деятельности последнего из присоединенных юриди ческих 
лиц.

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей” и в статью 49 Гражданского ко-
декса Российской Федерации» от 2 июля 2005 г. № 83&ФЗ введено 
еще одно основание прекращения юридических лиц: исключение 
юридического лица из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц по решению регистрирующего органа.

 Организация, которая в течение последних 12 месяцев, предше-
ствующих моменту принятия регистрирующим органом соот-
ветствующего решения, не представляла документы отчетности, 
предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, и не 
осуществляла операций хотя бы по одному банковскому счету, 
признается фактически прекратившей свою деятельность (не-
действующее юридическое лицо). Она может быть исключена из 
Единого государственного реестра юридических лиц в порядке, 
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предусмотренном ст. 211 Закона «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.7. Ðîññèÿ, ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ êàê ó÷àñòíèêè 
îòíîøåíèé, ðåãóëèðóåìûõ ãðàæäàíñêèì ïðàâîì

Государство (Российская Федерация), субъекты РФ и муниципальные 
образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским за-
конодательством, на равных правах с другими участниками — гражда-
нами и юридическими лицами (ст. 124–127 ГК). При этом от имени 
указанных субъектов при совершении сделок, заключении договоров, 
истцами и ответчиками в судах выступают соответствующие органы 
государства или местного самоуправления в рамках своей компетенции.

Россия, субъекты РФ и муниципальные образования прежде всего 
участвуют в гражданско&правовых отношениях как собственники при-
надлежащего им имущества. Как известно, они являются субъектами 
права государственной и муниципальной собственности. Поэтому в от-
ношениях, складывающихся по поводу объектов государственной и му-
ниципальной собственности, не закрепленных за юридическими лицами, 
они выступают в качестве субъектов. Так, от имени Санкт&Петербурга 
как субъекта РФ в отношениях по поводу объектов городской собствен-
ности может выступать комитет по управлению городским имуществом 
(КУГИ).

Указанные субъекты могут быть участниками договорных отношений, 
например в договоре государственного займа (ст. 817 ГК), в котором РФ 
или субъект РФ является заемщиком, а заимодавцем — гражданин или 
юридическое лицо; в договоре приватизации государственного имуще-
ства, в договоре государственного кредитования капитального строи-
тельства и др.

По всем своим обязательствам данные субъекты отвечают принад-
лежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, 
закрепленного за юридическими лицами на правах хозяйственного ве-
дения или оперативного управления, а также имущества, которое мо-
жет находиться только в государственной или муниципальной соб-
ственности.

В случаях, предусмотренных законом, Россия, субъекты РФ и муни-
ципальные образования как собственники имущества, закрепленного 
за юридическими лицами, несут ответственность по обязательствам по-
следних. Так, в соответствии со ст. 120 ГК по обязательствам бюджет-
ных учреждений при недостаточности у них денежных средств для 
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расчетов с кредиторами субсидиарную ответственность несет собствен-
ник соответствующего имущества. Такую же ответственность в случае 
недостаточности имущества казенного предприятия несет собственник 
(ст. 115 ГК). Аналогичная ответственность наступает, если несостоя-
тельность (банкротство) государственного или муниципального юри-
дического лица вызвана собственником, дававшим обязательные для 
него указания либо иным образом влиявшим на его деятельность 
(п. 3 ст. 56 ГК).

Государство несет имущественную ответственность за незаконные 
действия государственных органов и их должностных лиц. В соответ-
ствии со ст. 53 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными дейст-
виями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц. К сожалению, механизм осуществления этого кон-
ституционного права до сих пор четко не отработан.



Ãëàâà 3
Îáúåêòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ

Объектами гражданских прав признаются объекты, по поводу которых 
могут возникать отношения, регулируемые гражданским правом. Без-
объектных правоотношений не существует.

Объектам гражданских прав посвящены гл. 6–8 ГК. В соответствии 
со ст. 128 ГК к ним относятся: вещи, включая деньги и ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собствен-
ность); нематериальные блага.

3.1. Âåùè è èõ êëàññèôèêàöèÿ

Вещи являются одним из наиболее распространенных объектов граж-
данских прав. Вещи — это предметы внешнего мира, способные удов-
летворять те или иные потребности людей. Это земельные участки, 
здания, сооружения, предприятия, продукция, товары, транспортные 
средства, животные (одушевленные вещи) и т. д.

Специфическим объектом гражданских прав являются земля, земель-
ные участки. Земля может быть объектом гражданских прав в той мере, 
в какой ее оборот не ограничен законом.

Земельный кодекс PФ ограничивает оборот земли путем:
• установления перечня земельных участков, изъятых из оборота, 

которые находятся в федеральной собственности и не могут быть 
объектами гражданско&правовых отношений;

• установления перечня земельных участков, оборот которых ограни-
чивается, то есть которые могут быть объектами гражданских прав, 
но в пределах, установленных законом (ст. 27 Земельного кодекса).

В соответствии с п. 4 ст. 27 Земельного кодекса из оборота изъяты 
земельные участки, занятые:

• государственными природными заповедниками и национальны-
ми парками (за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 
Кодекса);
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• объектами, в которых размещены для постоянной деятельности 
Вооруженные силы РФ, войска пограничной службы РФ, другие 
войска, воинские формирования и органы;

• зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены во-
енные суды;

• объектами организаций федеральной службы безопасности;
• объектами организаций федеральных органов государственной 

охраны;
• объектами использования атомной энергии, пунктами хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ;
• объектами, в соответствии с видами деятельности которых созда-

ны закрытые административно&территориальные образования;
• исправительно&трудовыми учреждениями и лечебно&трудовыми 

профилакториями соответственно Министерства юстиции РФ 
и Министерства внутренних дел РФ;

• воинскими и гражданскими захоронениями;
• инженерно&техническими сооружениями, линиями связи и ком-

муникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Госу-
дарственной границы РФ.

Таким образом, указанные категории земель не могут быть переда-
ны в чью&либо собственность либо быть объектами гражданско&право-
вых сделок, а следовательно, они не являются объектами гражданских 
прав.

Земельные участки, ограниченные в обороте, перечень которых пре-
дусмотрен п. 5 ст. 27 Земельного кодекса (к ним относятся земли, пре-
доставленные для нужд транспорта, связи, занятые объектами косми-
ческой инфраструктуры и др.), в ограниченных законом пределах могут 
быть объектами гражданских прав. Остальные земли могут быть объ-
ектами гражданских прав — находиться в частной собственности, быть 
объектами договоров купли&продажи, аренды, дарения и т. д.

Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется спе-
циальным федеральным законом об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Однако этот закон не распространяется на земельные 
участки, предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения 
гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строительства, 
личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства 
и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями (п. 7 ст. 27 Земельного кодекса). Таким об-
разом, указанные земли находятся в гражданском обороте и являются 
объектами гражданских прав.
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Специфическим объектом гражданских прав являются также пред-
приятия. Понятие «предприятие» в гражданском праве употребляет-
ся в двух значениях: как субъект гражданского права (юридическое 
лицо — ст. 48 ГК) и как объект гражданского права (ст. 132 ГК).

Предприятие как субъект гражданского права — это самостоятель-
ный хозяйствующий субъект, созданный в установленном законом 
порядке, осуществляющий производственную или иную хозяйствен-
ную деятельность в целях удовлетворения общественных потребно-
стей и получения прибыли. По целям деятельности предприятия от-
носятся к коммерческим юридическим лицам.

Предприятие как объект гражданского права — это имущественный 
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс яв-
ляется недвижимостью. В его состав входят все виды имущества, пред-
назначенного для его деятельности, включая земельные участки, зда-
ния, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 
требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирую-
щие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обо-
значение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключи-
тельные права. В этом значении предприятие может быть объектом 
гражданско&правовых сделок: купли&продажи, аренды, залога и др.

Законодательство относит к вещам также одушевленные объекты — 
животных. К ним, к сожалению, применяются общие правила граждан-
ского законодательства об имуществе. Однако, безусловно, должны 
быть и существуют специальные нормы, касающиеся животных. Уста-
навливаются специальные правила содержания животных; ст. 241 ГК 
предусмотрена возможность изъятия у собственника животного при 
негуманном отношении к нему; установлена уголовная ответственность 
за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье 
(ст. 245 УК).

С учетом сложившейся в нашем обществе ситуации необходимо уже-
сточение ответственности за жестокое обращение с животными, установ-
ление запрета на отлов и произвольное лишение жизни домашних жи-
вотных, установление запрета на предпринимательскую деятельность, 
связанную с использованием мяса и шкур домашних животных, и т. д.

Вещи подразделяются на недвижимые и движимые. К недвижи-
мым относятся объекты, которые прочно связаны с землей и переме-
щение которых невозможно без причинения им существенного ущерба. 
К ним относятся здания, сооружения, предприятия как имущественные 
комплексы, используемые для осуществления предпринимательской 
деятельности, объекты незавершенного строительства, многолетние 
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насаждения и т. д. К нeдвижимым вещам относятся также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внут-
реннего плавания, космические объекты и некоторые иные объекты, 
предусмотренные законодательством (ст. 130 ГК). Их принадлежность 
к недвижимости обусловлена высокой стоимостью и необходимостью 
государственного контроля за их оборотом.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные 
бумаги, признаются движимым имуществом.

Вещь, разделение которой в натуре невозможно без изменения назна-
чения, признается неделимой (транспортные средства, объекты слож-
ной бытовой техники: холодильники, телевизоры и др.), в соответствии 
со ст. 133 ГК. К неделимым относятся также сложные вещи — разнород-
ные вещи, образующие единое целое и предполагающие их использова-
ние по общему назначению (мебельный гарнитур, сервиз и т. д.).

Вещами признаются деньги (валюта), а также ценные бумаги. На тер-
ритории России законным платежным средством, обязательным к прие-
му, является рубль (ст. 140 ГК).

Ценная бумага — это документ, удостоверяющий с соблюдением уста-
новленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
осуществление или передача которых возможна только при его предъяв-
лении. Ценными бумагами являются облигация, вексель, чек, банков-
ская сберегательная книжка, коносамент, акция и др.

3.2. Äðóãèå îáúåêòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ
1. Объектом гражданских прав могут быть работы и услуги. Как пра-

вило, это объект договорных отношений (договора подряда, дого-
вора об оказании услуг, договора перевозки, хранения и др.).

 Выполнение работ как объект договора обычно предполагает ко-
нечный овеществленный результат, который передается испол-
нителем работы заказчику. Так, в договоре подряда объектом 
является результат работы — изготовленная, отремонтированная 
или переработанная вещь, разработанная техническая докумен-
тация, составленный проект; выполненные изыскательские рабо-
ты и т. д.

 Услуги как объект договора предполагают обязанность исполните-
ля по заданию заказчика осуществить определенную деятельность. 
При этом конкретный результат может быть, а может и не быть. 
Так, в договоре перевозки груза перевозчик оказывает транспорт-
ные услуги, которые должны иметь конечный результат — достав-
ку груза в пункт назначения; услуги почтовой связи — доставку 
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корреспонденции и т. д. Однако во многих случаях оказание услуг 
может не иметь конкретного результата, а объектом договора яв-
ляется сама деятельность исполнителя услуг. К ним можно отнес-
ти образовательные, медицинские, ветеринарные, юридические, 
консультационные и иные виды услуг.

 2. Объектами гражданских прав могут быть результаты интеллек-
туальной деятельности граждан и организаций и приравненные 
к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собствен-
ность). Результатами интеллектуальной деятельности являются 
произведения науки, литературы, искусства, научные разработки, 
изобретения, компьютерные программы и др.

 К объектам интеллектуальной собственности отнесены средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий (фирменное наименование, товарный знак, знак обслу-
живания и др.). Перечень объектов интеллектуальной собственно-
сти дан в ст. 1225 ГК РФ.

 Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными спо-
собами переходить от одного лица к другому. Однако права на них, 
а также на материальные носители, в которых они отражены, могут 
отчуждаться или иными способами переходить от одного лица 
к другому в случаях и порядке, которые установлены ч. IV ГК РФ.

3. Объектами гражданских прав являются нематериальные блага — 
жизнь, здоровье, честь, достоинство, доброе имя, деловая репута-
ция гражданина или юридического лица и др. Правоотношения по 
поводу этих нематериальных объектов в большинстве случаев 
возникают, когда на них совершено посягательство. Нематериаль-
ным благам и их защите посвящена гл. 8 ГК РФ (ст. 150–1521).



Ãëàâà 4
Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå ñäåëêè

4.1. Ïîíÿòèå, âèäû è ôîðìà ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ 
ñäåëîê

Гражданско&правовым сделкам посвящена гл. 9 ГК РФ.
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, на-

правленные на установление, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей (cт. 153 ГК). Сделки — это всегда активные 
волевые действия граждан и юридических лиц в целях достижения опре-
деленного правового результата (приобретения в собственность или 
в пользование вещи, получения услуг, передачи имущества по наслед-
ству определенному лицу и т. д.). Сделками признаются только право-
мерные, то есть законные действия. Действия, сопряженные с наруше-
нием закона, влекут признание сделки недействительной: в этом случае 
она не имеет юридической силы и не порождает тех юридических по-
следствий, на которые она была направлена.

Важно уяснить соотношение понятий «сделка» и «договор», по-
скольку иногда допускается необоснованное отождествление этих пра-
вовых категорий.

Понятие сделок более широко, чем понятие договоров.
По количеству участников сделки бывают двух& или многосторон-

ними (договоры) и односторонними.
Односторонней является сделка, для совершения которой необходи-

мо и достаточно выражения воли одного субъекта. К таковым относят-
ся, например, завещание, доверенность. При этом следует обратить 
внимание, что односторонняя сделка создает обязанности лишь для 
лица, ее совершившего. Для иных лиц она может создавать обязанности 
только в случаях, установленных в законе либо в соглашении совер-
шившего сделку с этими лицами (ст. 154 ГК). Так, завещание, являясь 
односторонней сделкой, совершенной по воле наследодателя, не по-
рождает обязанности будущего наследника принять наследство — он 
вправе от него отказаться. Аналогична ситуация с доверенностью: 
лицо, которому она выдана, может в любое время отказаться от нее 
(п. 2 cт. 188 ГК).
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Двух& или многосторонние сделки — это договоры. Для их заключе-
ния необходима согласованная воля участников, достижение соглаше-
ния двух или более лиц.

Таким образом, любой договор — это сделка, но не всякая сделка 
является договором.

Поскольку договоры — это разновидность сделок, все общие поло-
жения о сделках, содержащиеся в гл. 9 ГК, распространяются на все 
гражданско&правовые договоры (форма сделок, условия действитель-
ности, основания признания их недействительными и др.).

Форма сделок предусмотрена ст. 158–165 ГК. Сделки могут совер-
шаться устно, в простой письменной форме, в нотариальной форме. 
Некоторые сделки требуют государственной регистрации (например, 
сделки с недвижимым имуществом в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок и ним» от 21 июля 1997 г. № 122&ФЗ (ред. от 02.10.2007), 
а также некоторыми видами движимого имущества).

Не требуют письменной формы и могут заключаться устно следую-
щие сделки:

• между гражданами — на сумму не свыше 10 МРОТ;
• между любыми субъектами на любую сумму, исполняемые при 

самом их совершении (например, купля&продажа за наличный рас-
чет), за исключением сделок, для которых установлена нотариаль-
ная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы 
которых в силу закона влечет их недействительность. Например, 
ст. 574 ГК предусмотрена обязательная письменная форма дого-
вора дарения, если дарителем является юридическое лицо и стои-
мость дара превышает 5 МРОТ. Поэтому, если даже такой договор 
одновременно совершается и исполняется, он должен быть заклю-
чен в письменной форме, иначе будет признан недействительным, 
не имеющим юридической силы.

Необязательность письменной формы сделок не лишает их участни-
ков права заключить сделку в письменной или даже в нотариальной 
форме.

Простая письменная форма сделок предполагает составление доку-
мента, подписываемого всеми участниками, в необходимых случа-
ях — заверенного печатью, из которого должно быть ясно, кем соверша-
ется сделка, каково ее содержание, какие обязательства принимают на 
себя участники, какой срок их исполнения и др. В некоторых случаях 
используются типовые формы, бланки, облегчающие и упрощающие 
оформление сделок.



Раздел II. Гражданское право90

Некоторые виды договоров в силу их специфики исключают воз-
можность документального оформления (например, договоры хране-
ния вещей в гардеробах предприятий и учреждений), поэтому в под-
тверждение их заключения выдаются жетоны. Таким образом, способы 
оформления договоров могут быть различными.

В простой письменной форме должны заключаться следующие сделки:
• между гражданами на сумму свыше 10 МРОТ;
• между гражданами и юридическими лицами;
• между юридическими лицами.

Как отмечалось выше, не требуют письменной формы сделки, кото-
рые одновременно заключаются и исполняются.

Нотариальная форма, то есть удостоверение сделки у нотариуса, тре-
буется лишь в случаях, указанных в законе, а также когда это условие 
предусмотрено соглашением сторон. В настоящее время в связи с при-
нятием закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» резко сократилось число сделок, требующих 
нотариального удостоверения. Сделки с недвижимостью, по общему 
правилу, заключаются в простой письменной форме путем составления 
одного документа, подписываемого сторонами, и подлежат государ-
ственной регистрации. При этом необходимости в их нотариальном 
удостоверении нет (ст. 550, 560, 574, 651, 658 ГК).

Следует обратить внимание на правовые последствия несоблюдения 
требуемой формы сделок, имея в виду, что несоблюдение простой пись-
менной формы не всегда влечет недействительность сделки, а только 
когда это следствие прямо предусмотрено законом. Например, несо-
блюдение письменной формы договора о штрафных санкциях влечет 
его недействительность (ст. 331 ГК), то же относится к предваритель-
ному договору (ст. 429 ГК) и т. д. В остальных случаях неблагоприят-
ные последствия наступают только при возникновении спора между 
сторонами — они лишаются права ссылаться в подтверждение своих 
требований на свидетельские показания, но не лишаются права пред-
ставлять письменные доказательства (ст. 162 ГК). Тем самым затруд-
няется доказывание исковых требований.

Нарушение нотариальной формы, как правило, влечет недействи-
тельность сделки (ст. 165 ГК). Исключение установлено лишь для тех 
случаев, когда одна из сторон исполнила сделку полностью или частич-
но, а другая уклоняется от нотариального ее удостоверения. Суд в такой 
ситуации вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать 
ее действительной, при этом последующее нотариальное удостоверение 
не потребуется.
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4.2. Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè ñäåëîê.
Âèäû íåäåéñòâèòåëüíûõ ñäåëîê
è ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ ñäåëîê 
íåäåéñòâèòåëüíûìè

Особую значимость имеет вопрос об условиях действительности сде-
лок, а значит, и всех договоров. Действительной признается сделка, 
которая порождает те юридические последствия, на достижение кото-
рых она была направлена.

Условиями действительности любой сделки являются следующие:
• сделка не должна противоречить законодательству;
• сделка должна быть совершена дееспособными лицами (физи-

ческими или юридическими) в рамках их правоспособности и дее-
способности;

• воля, выраженная в сделке (внешняя воля или волеизъявление), 
должна соответствовать внутренней (истинной, подлинной) воле 
субъекта. Поэтому недействительными являются сделки, совер-
шенные под влиянием обмана, угрозы, насилия, заблуждения и дру-
гих подобных обстоятельств;

• сделка должна быть совершена в требуемой законом форме (по-
следствия несоблюдения установленной формы сделок рассмот-
рены выше).

Сделка, не соответствующая указанным условиям, признается не-
действительной, то есть не имеет юридической силы. Недействитель-
ные сделки бывают оспоримыми и ничтожными (ст. 166 ГК).

Оспоримой называется сделка, которая признается недействительной 
только по решению суда; для признания ее недействительной нужно 
предъявить иск в суде. Иск может быть предъявлен участником сделки, 
заинтересованными лицами, контролирующими органами, прокурату-
рой и др.

Ничтожная сделка недействительна сама по себе, и для признания 
ее таковой не требуется обращения в суд и его решения. Она просто не 
подлежит исполнению как не имеющая юридической силы. При этом 
возникает вопрос: как на практике обеспечить применение последствий 
ничтожной сделки, если она уже была исполнена, например обязать 
стороны вернуть друг другу все полученное по сделке или изъять его 
в доход государства. Статья 181 ГК предусматривает, что в таких слу-
чаях заинтересованное лицо в течение 3 лет со дня, когда началось ис-
полнение сделки, вправе предъявить в суде иск о применении послед-
ствий недействительности такой сделки.
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В зависимости от того, какое из перечисленных выше условий дей-
ствительности сделки не соблюдено, в ст. 168–179 ГК предусмотрены 
виды недействительных сделок и правовые последствия признания их 
недействительными. Таковыми являются сделки:

• не соответствующие закону или иным правовым актам;
• совершенные с целью, противной основам правопорядка и нрав-

ственности (это особо опасные сделки);
• мнимые и притворные;
• совершенные недееспособными гражданами, а также гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности;
• совершенные гражданином, не способным понимать значение сво-

их действий или руководить ими;
• совершенные малолетними или несовершеннолетними;
• совершенные юридическим лицом за пределами его правоспособ-

ности;
• совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существен-

ное значение;
• совершенные под влиянием обмана, угрозы, насилия или стече-

ния тяжелых обстоятельств.
Правовыми последствиями признания сделок недействительными 

являются: двусторонняя реституция, односторонняя реституция, изъ-
ятие всего полученного по сделке обеими сторонами в доход государства. 
Кроме того, в некоторых случаях одна сторона возмещает другой при-
чиненные убытки.

Двусторонняя реституция означает приведение сторон в первона-
чальное положение: они возвращают друг другу все полученное по сдел-
ке. Она применяется к недействительным сделкам, не представляющим 
серьезной общественной опасности (ст. 171, 175, 176 ГК и некоторые 
другие).

Односторонняя реституция применяется к сделкам опасным, сопря-
женным с обманом, угрозой, насилием, введением в заблуждение контр-
агента, использованием тяжелых обстоятельств, вынудивших потерпев-
шего совершить явно невыгодную для него сделку (ст. 179, ч. 3 ст. 169 ГК). 
В этих сделках есть виновная и потерпевшая стороны. Односторонняя 
реституция предполагает, что в первоначальное состояние приводится 
только потерпевшая сторона, которой виновный обязан вернуть все 
полученное от нее по сделке, а то, что передал виновный потерпевшему, 
обращается в доход государства. Изъятие переданного по сделке винов-
ной стороной в доход государства является гражданско&правовой санк-
цией за допущенное нарушение или злоупотребление.
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Если сделка совершена с целью, противной основам правопорядка 
и нравственности (это наиболее общественно опасные сделки — ст. 169 ГК) 
и при этом оба участника знали об этом, все полученное ими взыскива-
ется в доход государства. При наличии умысла только у одной из сто-
рон применяется односторонняя реституция — невиновному возвраща-
ется все, что он передал по сделке виновному, а переданное виновным 
изымается государством.

В настоящее время довольно распространенным явлением стали 
сделки с жильем, совершаемые путем злоупотреблений, мошенни-
чества, обмана, в результате которых потерпевшие (а это, как правило, 
пожилые, больные, одинокие люди) лишаются жилплощади. Они бес-
спорно должны квалифицироваться по ст. 169 ГК.

К данной категории сделок следует относить договоры поставки за-
ведомо фальсифицированных товаров с последующей их реализацией 
населению, продажу гражданам товаров с истекшим сроком годности, 
которые законом признаются непригодными для использования, и др.

Распространенным последствием признания сделок недействитель-
ными является возложение на дееспособного участника обязанности 
возместить другой стороне ущерб, понесенный ею в результате сделки. 
Такая обязанность возникает при совершении сделок с малолетними, 
несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособны-
ми, а также гражданами, которые хотя и не признаны судом недееспо-
собными, но фактически не способны понимать значение своих дейст-
вий или руководить ими. Возместить потерпевшим ущерб должны 
и виновные в совершении сделок, сопряженных с обманом, угрозой, 
насилием и другими правонарушениями.



Ãëàâà 5
Èñêîâàÿ äàâíîñòü

5.1. Ïîíÿòèå, ñðîêè èñêîâîé äàâíîñòè
è ïîðÿäîê èõ èñ÷èñëåíèÿ

Одной из основных функций права как регулятора общественных от-
ношений является защита нарушенных прав их участников путем го-
сударственно&правового принуждения, применяемого к субъектам, не 
выполняющим своих юридических обязанностей и нарушающим тем 
самым права других лиц.

Обеспечению защиты нарушенных прав служит гражданско&право-
вой институт исковой давности (гл. 12 ГК).

Исковая давность — это срок для защиты права по иску лица, право 
которого нарушено (ст. 195 ГК). Таким образом, это срок, в течение 
которого гражданин или юридическое лицо, право которого нарушено, 
могут путем обращения в суд требовать его защиты. И государство в лице 
судебных органов обязано ее обеспечить.

Установление в законе сроков исковой давности призвано дисцип-
линировать участников гражданско&правовых отношений, побуждать 
их к своевременному обращению к государству за защитой. Вместе с тем 
своевременное обращение в государственный орган способствует обес-
печению реальной защиты имущественных прав, поскольку со време-
нем усложняется процесс доказывания — могут быть утрачены доказа-
тельства, в том числе документы, затруднен поиск свидетелей.

Сроки исковой давности необходимо отличать от претензионных сро-
ков. Претензионные сроки — это сроки для предъявления претензий 
потерпевшим к нарушителю его права. Претензионные сроки, а также 
сроки для ответа на претензию (или ее удовлетворения) установлены 
законодательством. В некоторых случаях, указанных в законе, предъяв-
ление претензии обязательно и должно предшествовать рассмотрению 
иска в суде.

Претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров пресле-
дует цель не перегружать судебные органы спорами, которые могут быть 
урегулированы самими сторонами.

Претензионные сроки в ряде случаев включаются в сроки исковой 
давности, и течение их начинается одновременно. Получается, что в те-
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чение срока исковой давности необходимо предъявить претензию, до-
ждаться ответа на нее и, если он не удовлетворяет потерпевшего или не 
будет получен в установленный срок, предъявить судебный иск.

По некоторым видам требований претензионные сроки вынесены за 
пределы сроков исковой давности, то есть вначале текут сроки, в тече-
ние которых должна быть предъявлена претензия, а затем уже сроки 
исковой давности (если претензионный срок истек, либо претензия не 
удовлетворена, либо истек срок для ответа на претензию).

Сроки исковой давности и порядок их исчисления устанавливаются 
законодательством и изменению по соглашению сторон не подлежат 
(ст. 198 ГК).

Законом предусмотрены требования, на которые исковая давность 
не распространяется, то есть защита нарушенного права не ограничена 
сроками. К ним относятся:

• требования о защите личных неимущественных прав и других не-
материальных благ (чести, достоинства, доброго имени, деловой 
репутации и др.);

• требования вкладчиков к банкам о выдаче вкладов;
• требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-

ровью гражданина (однако требования, предъявленные по истече-
нии 3 лет с момента возникновения права на возмещение такого 
вреда, удовлетворяются за прошедшее время не более чем за 3 года, 
предшествовавшие предъявлению иска);

• требования собственника или иного владельца об устранении лю-
бых нарушений его права;

• другие требования — в случаях, указанных в законе (ст. 208 ГК).

Наличие сроков исковой давности по всем остальным видам требо-
ваний не говорит о том, что по их истечении субъект лишается права 
обращения с иском в суд. В ст. 199 ГК предусмотрено, что требования 
о защите нарушенного права принимаются судом и рассматриваются 
независимо от истечения срока исковой давности.

Дело в том, что в соответствии с п. 2 ст. 199 ГК в настоящее время 
исковая давность применяется судом только по заявлению стороны 
в споре, сделанному до вынесения судебного решения. Это значит, что, 
если иск в суде предъявлен после истечения срока исковой давности, 
но ответчик не потребовал применить его, суд защищает нарушенное 
право независимо от истечения срока. Если же ответчик потребует при-
менить срок исковой давности, суд обязан удовлетворить его требова-
ние. При этом истечение срока является основанием к отказу в иске, 
если не было обстоятельств, приостанавливающих или прерывающих 
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исковую давность, и нет оснований для ее восстановления. Поэтому 
следует всегда своевременно обращаться за судебной защитой.

Сроки исковой давности делятся на общие и специальные.
Общий срок исковой давности — 3 года, применяется ко всем требова-

ниям, кроме тех, для которых установлены специальные сроки. Специ-
альные сроки предусмотрены законом для отдельных видов требований. 
Они могут быть сокращенными или более длительными по сравнению 
с общим. Так, сроки исковой давности продолжительностью в 1 год уста-
новлены: по искам к перевозчику по договору перевозки (ст. 797 ГК); по 
искам к подрядчику, касающимся качества выполненных работ по до-
говору подряда (ст. 725 ГК); по иску о признании оспоримой сделки 
недействительной и о применении последствий ее недействительности 
(ст. 181 ГК) и в некоторых других случаях.

Общий порядок исчисления сроков исковой давности установлен 
п. 1 ст. 200 ГК. По общему правилу исковая давность начинается с дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Как правило, потерпевший узнает о нарушении своего права, когда 
оно допущено. Однако иногда субъект в течение определенного перио-
да не знал и не мог знать о нарушении своего права. В этих случаях срок 
исчисляется не со дня, когда нарушение допущено, а со дня, когда по-
терпевшему стало об этом известно.

По некоторым видам требований установлены особые правила исчис-
ления сроков исковой давности. По обязательствам, для которых уста-
новлен срок исполнения, исковая давность начинается с дня, следующе-
го за этим сроком. Если срок исполнения обязательства не определен 
либо определен моментом востребования, кредитор вправе в любое вре-
мя потребовать его исполнения. При этом ст. 314 ГК предоставляет 
должнику 7&дневный срок для исполнения обязательства, если иное не 
вытекает из закона или условий обязательства (например, по договору 
займа срок составляет 30 дней). Если в течение этого срока обязатель-
ство не будет исполнено, с 8&го дня начнется течение срока исковой 
давности.

Законодательством о перевозках предусмотрено, что исковая дав-
ность по искам к перевозчику начинается со дня получения ответа на 
претензию, а если он не получен — со дня истечения срока ответа 
(ст. 797 ГК и соответствующие статьи транспортных уставов и кодек-
сов). Пока ответ на претензию не получен или срок для ответа не истек, 
исковая давность не течет, то есть иск в суде предъявлен быть не мо-
жет. Таким образом, до предъявления иска к перевозчику обязательно 
предъявление ему претензии в сроки и в порядке, предусмотренном 
транспортными уставами и кодексами. Предъявив претензию, нужно 
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ждать ответа в течение 30 дней (ст. 797 ГК). Аналогичный порядок 
установлен для исков к органам связи.

Особые правила исчисления сроков исковой давности действуют 
и в отношении некоторых иных видов требований (ст. 181, п. 3 ст. 200, 
725 ГК и др.).

5.2. Ïðèîñòàíîâëåíèå, ïåðåðûâ
è âîññòàíîâëåíèå ñðîêîâ èñêîâîé äàâíîñòè

По общему правилу сроки исковой давности текут непрерывно и исчис-
ляются днями, месяцами, годами. Однако в законе установлены обстоя-
тельства, которые могут влиять на течение исковой давности, приоста-
навливая или прерывая его.

Приостановление исковой давности предполагает, что в период, ко-
гда имели место обстоятельства, приостанавливающие исковую дав-
ность, она не течет, а затем ее течение продолжается. Обстоятельства 
и условия приостановления исковой давности закреплены в ст. 202 ГК. 
Таковыми являются:

• невозможность предъявления иска вследствие непреодолимой си-
лы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств: сти-
хийных бедствий, эпидемий, военных действий и т. д.;

• пребывание истца или ответчика в составе Вооруженных сил, пе-
реведенных на военное положение (служба в армии, если войска 
не переведены на военное положение, не влияет на течение иско-
вой давности);

• мораторий, то есть отсрочка исполнения обязательств, установ-
ленная Правительством РФ;

• приостановление в установленном законом порядке действия нор-
мативного акта, регулирующего соответствующее отношение.

Перечисленные обстоятельства приостанавливают исковую давность 
только в случае, если они возникли или существуют в последние 6 ме-
сяцев срока исковой давности, а если он равен 6 месяцам или менее — 
в течение срока давности. Со дня прекращения обстоятельств, при-
остановивших исковую давность, остающаяся часть срока удлиняется 
до 6 месяцев, а если он составляет 6 месяцев или менее — до срока 
давности.

Перерыв исковой давности означает, что время, прошедшее до него, 
не учитывается и с момента перерыва срок исковой давности возобнов-
ляется. Обстоятельства, прерывающие исковую давность, предусмот-
рены ст. 203 ГК.
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Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска 
в установленном порядке. Имеются в виду случаи, когда иск предъяв-
лен с соблюдением всех требований закона, но не рассмотрен судом 
вследствие приостановления производства по делу по основаниям, ука-
занным в ст. 215 и 216 Гражданского процессуального кодекса РФ. Та-
ковыми могут быть: участие ответчика в боевых действиях, нахождение 
стороны спора в лечебном учреждении, розыск ответчика, назначение 
судом экспертизы и др.

Исковая давность также прерывается, если обязанное лицо соверши-
ло действия, свидетельствующие о признании долга. Имеются в виду 
любые действия со стороны должника: возврат части долга, частичное 
исполнение обязательства, «покаянное» письмо и т. д.

Законодательство также предоставляет судам право восстановить 
исковую давность, то есть защищать нарушенное право, несмотря на 
истечение срока давности (ст. 205 ГК). Исковая давность может быть 
восстановлена судом, если истцом является гражданин (физическое 
лицо) и суд признает уважительной причину пропуска срока, которая 
должна быть связана с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощ-
ное состояние, неграмотность и т. д.). При этом причины пропуска мо-
гут быть признаны уважительными, если они имели место в последние 
6 месяцев срока давности, а если он этот равен 6 месяцам или менее — 
в течение срока давности.



Ãëàâà 6
Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè

6.1. Ïîíÿòèå è ñîäåðæàíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè

Право собственности — это один из ведущих институтов гражданско-
го права. Значимость его обусловлена тем, что все имущественные 
отношения фактически основываются на праве собственности. Ему 
отведено значительное место в системе гражданского законодатель-
ства и посвящены Раздел II ГК (гл. 13–20) и ряд других нормативных 
актов.

Собственность является одновременно и экономической, и правовой 
категорией. Собственность как экономическая категория — это обще-
ственные отношения, складывающиеся между людьми по поводу обла-
дания средствами производства и предметами потребления. Будучи 
урегулированы правовыми нормами, то есть представлены в виде юри-
дических прав и обязанностей участников этих отношений, экономи-
ческие отношения собственности приобретают характер правовых от-
ношений, выступая как право собственности.

Право собственности, как правило, является вещным правом, то есть 
его объектами в большинстве случаев являются вещи, имущество. Гра-
жданский кодекс под имуществом понимает как материальные вещи, 
так и нематериальные права. Так, предметом залога, за некоторыми 
исключениями, может быть любое имущество, в том числе права или 
требования. Предприятие как имущественный комплекс включает 
в себя не только собственно вещи, например здания, сооружения, обо-
рудование, но и имущественные права.

Наряду с вещами в соответствии со ст. 44 Конституции РФ гражда-
не и юридические лица могут обладать объектами интеллектуальной 
собственности, то есть результатами творческой деятельности; таковы-
ми являются открытия, изобретения, результаты литературного, худо-
жественного, научного творчества и др., а также приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий.

Субъектами права собственности в России в соответствии со ст. 212 ГК 
являются граждане, негосударственные юридические лица, Российская 
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Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. Государ -
ственные юридические лица не обладают правом собственности на 
закрепленное за ними имущество. Оно принадлежит им на правах 
хозяйственного ведения или оперативного управления.

Общие положения, касающиеся содержания права собственности, 
закреплены в ст. 209 ГК. В соответствии с ней содержание права соб-
ственности складывается из трех правомочий собственника: владения, 
пользования и распоряжения объектами собственности.

Владение — это основанная на законе возможность иметь у себя 
имущество, фактически обладать им, содержать в своем доме, в своем 
хозяйстве. Изначально право владения принадлежит собственнику, 
однако с его разрешения или согласия оно может принадлежать и не-
собственнику (так называемое «законное владение»). Например, взя-
тым в аренду помещением владеет арендатор — лицо, не являющееся 
его собственником.

Пользование — это основанная на законе возможность эксплуата-
ции, хозяйственного или иного использования имущества путем из-
влечения его полезных свойств. Предпосылкой пользования является 
владение, поскольку, лишившись владения, собственник теряет воз-
можность использования объектов собственности. Право пользования, 
как и право владения, может принадлежать и несобственнику. При 
этом законным пользователем является лицо, получившее на это со-
гласие или разрешение собственника.

Законодательство (ст. 34 Конституции РФ и ст. 2 ГК) разрешает 
собственнику использовать имущество и другие объекты своей соб-
ственности в предпринимательских целях, то есть для осуществления 
деятельности, преследующей цель получения прибыли. Единственное 
требование — чтобы она осуществлялась в соответствии с законода-
тельством и в установленном законом порядке. При осуществлении 
гражданином предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица он остается собственником своего имущества и от-
вечает по обязательствам, вытекающим в том числе из предпринима-
тельской деятельности, всем своим имуществом. Иначе складываются 
отношения собственности, когда гражданин или юридическое лицо 
передают часть своего имущества в качестве вклада в хозяйственное 
товарищество или общество. В этих случаях право собственности на 
переданное имущество переходит к коммерческой организации, преж-
ний собственник его утрачивает.

Распоряжение — это возможность определения и изменения юриди-
ческой судьбы имущества путем совершения всевозможных сделок с ним: 
отчуждения по договору, передачи по наследству, уничтожения и т. д.
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Право распоряжения в полном объеме, допускаемом законом, при-
надлежит только собственнику, который может различными способами 
распорядиться объектом: продать, подарить, обменять, сдать в наем, пе-
редать в безвозмездное пользование и т. д. Несобственнику могут при-
надлежать лишь отдельные правомочия по распоряжению имуществом, 
объем которых устанавливается либо законом, либо по договору, то есть 
определяется волей собственника. Так, правомочия государственных 
и муниципальных предприятий по распоряжению закрепленным иму-
ществом определены законом (ст. 295 ГК). Государственные и муници-
пальные торговые предприятия распоряжаются товарами, не являющи-
мися их собственностью, только путем их реализации гражданам, причем 
в порядке, установленном законом. По договору комиссии комитент 
поручает комиссионеру распорядиться принадлежащей ему вещью, но 
только путем ее продажи по цене, согласованной сторонами.

Поскольку закон предоставляет собственнику право передать другим 
лицам свои права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
оставаясь при этом собственником (п. 2 ст. 209 ГК), введено такое поня-
тие, как доверительное управление имуществом (п. 4 ст. 209 ГК). Гла-
вой 53 ГК регламентируется договор доверительного управления имуще-
ством. Доверительное управление не влечет перехода к доверительному 
управляющему права собственности на имущество. Управляющий ис-
пользует его, не становясь его собственником, и не в своих интересах, 
а в интересах собственника. При этом он владеет, пользуется и даже рас-
поряжается имуществом, в том числе участвует в имущественном обо-
роте от своего имени, но не в своих интересах (подробнее см. гл. 12).

Как и любые юридические права, права пользования и распоряжения 
объектами собственности даже для собственника не являются безгра-
ничными. Они существуют в рамках закона и должны осуществляться 
с соблюдением его требований. Например, использование гражданином 
личного транспорта для систематического осуществления перевозок 
возможно лишь после государственной регистрации этой деятельности 
как предпринимательской и получения лицензии. Распорядиться не-
движимостью (продать, подарить, сдать в аренду) собственник может 
только в порядке, установленном законом, — путем заключения соот-
ветствующего договора по установленной форме и его государственной 
регистрации и т. д. Осуществление рассматриваемых правомочий не 
должно причинять ущерб другим лицам, представлять опасности для 
окружающих, нарушать их законные права, а также требует соблюдения 
норм морали, нравственности, правил общежития.

Собственнику принадлежат, с одной стороны, «блага» обладания иму-
ществом и получения доходов от его использования, с другой — «бремя» 
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связанных с этим расходов, издержек и риска (охрана, ремонт, поддер-
жание в надлежащем состоянии и т. д.) — ст. 210 ГК. Законом или дого-
вором это «бремя» или его часть могут быть возложены на иное лицо 
(например, охрана имущества — на специально нанятых лиц или орга-
низацию, управление имуществом банкрота — на конкурсного управ-
ляющего и т. д.).

Другой важной обязанностью собственника по содержанию имуще-
ства является уплата налогов, в том числе на имущество. Собственник 
несет риск случайной гибели или порчи своего имущества, то есть убыт-
ки от утраты или повреждения имущества, происшедшие не по вине 
конкретного лица (физического или юридического), если иное не пред-
усмотрено законом или договором (ст. 211 ГК). Исходя из этого закон 
устанавливает, что с момента перехода к приобретателю права собствен-
ности на имущество к нему переходит и риск случайной гибели или 
порчи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии со ст. 223 ГК право собственности у приобретателя 
вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не уста-
новлено законом или договором. Когда договор об отчуждении имуще-
ства подлежит государственной регистрации, право собственности у при-
обретателя, как правило, возникает с момента регистрации. Передачей 
признается вручение вещи приобретателю, то есть фактическое поступ-
ление ее во владение приобретателя или указанного им лица, а также 
сдача перевозчику для отправки приобретателю вещей, отчуждаемых 
без обязательства доставки (ст. 224 ГК).

В некоторых случаях момент перехода права собственности не совпа-
дает с моментом передачи вещи и определяется в законе. Например, при 
продаже предприятия оно считается переданным покупателю со дня 
подписания обеими сторонами передаточного акта, и с этого же момен-
та к покупателю переходит риск случайной гибели или случайного по-
вреждения имущества, переданного в составе предприятия. А право 
собственности на предприятие переходит к покупателю с момента его 
государственной регистрации (ст. 563, 564 ГК). Значит, переход риска 
случайной гибели и порчи имущества может не совпадать с моментом 
перехода права собственности. В приведенном примере покупатель мо-
жет нести убытки от случайной гибели и порчи имущества предприятия, 
еще не став его собственником.

6.2. Ôîðìû ñîáñòâåííîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Для современного гражданского законодательства характерно, что по 
объему правомочий собственника, то есть содержанию права собствен-
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ности, все собственники поставлены в равное правовое положение. Пред-
усмотрена также равная защита всех форм собственности. Никаких раз-
личий в способах их защиты закон не устанавливает.

В основе разграничения форм собственности в настоящее время ле-
жит только субъектный состав собственников, которым обусловлена 
специфика объектов права собственности, а также основания его при-
обретения и прекращения.

В России существуют частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности (ст. 212 ГК).

Субъектами частной собственности (ст. 213 ГК) могут быть гражда-
не и негосударственные юридические лица (хозяйственные товарище-
ства и общества, кооперативы и другие негосударственные юридические 
лица). Государственные и муниципальные юридические лица, функцио-
нирующие на базе государственной и муниципальной собственности, 
субъектами права собственности на закрепленное за ними имущество 
не являются — они имеют имущество на правах хозяйственного ведения 
или оперативного управления.

В собственности граждан и юридических лиц может находиться лю-
бое имущество, за исключением того, которое находится в исключи-
тельной собственности государства и изъято из оборота (недра земли, 
некоторые категории земель, леса, воды и др.), а также объектов, в силу 
закона не подлежащих приватизации (предприятия оборонного значе-
ния, государственные вузы, памятники истории и культуры, являю-
щиеся общенациональным достоянием, и др.).

Законодательством предусмотрены отдельные виды имущества, ко-
торые из соображений общественной безопасности или в соответствии 
с международными договорами вообще не могут быть объектами соб-
ственности граждан (большинство видов вооружений, наркотики и яды 
и др.).

Объектами частной собственности могут быть различные имуще-
ственные объекты, в том числе различные виды недвижимости, вклю-
чая земельные участки, предприятия как имущественные комплексы 
(ст. 132 ГК), оборудование, транспортные средства и иные средства 
производства.

Законом установлена возможность приобретения в собственность 
гражданами жилого помещения, занимаемого ими по договору найма 
в доме государственного или муниципального жилищного фонда (пу-
тем выкупа или по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством). Наиболее распространенным в настоящее время способом при-
обретения в собственность жилых помещений является приватизация, 
которая предполагает бесплатную передачу в собственность гражданам 
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на добровольной основе занимаемых ими по договору найма или арен-
ды жилых помещений в домах государственного или муниципального 
жилищного фонда.

Приобретение жилья в собственность возможно также в результате 
жилищного строительства, участия в жилищных и жилищно&строи-
тельных кооперативах, в порядке дарения, наследования и по другим 
законным основаниям. После того как кооперативные квартиры пол-
ностью оплачены членами кооператива, они становятся их собствен-
ностью и в приватизации не нуждаются.

Полная уплата паевого взноса членами потребительских кооперати-
вов за предоставленные им дачу, садовый дом, гараж или иное помеще-
ние или строение также прекращает право собственности кооператива 
на соответствующий имущественный объект, превращая его в объект 
частной собственности.

В собственности граждан могут находиться ценные бумаги: акции, 
казначейские обязательства, сберегательные сертификаты и др., при-
чем не только именного, но и предъявительского характера.

Число объектов, а также их стоимость, как правило, не ограничены 
законом, за исключением случаев, когда ограничения установлены в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства.

Чрезвычайно важно, что источником частной собственности могут 
быть только имущество и доходы, полученные законным путем. К закон-
ным относятся доходы граждан от участия в общественном труде; заре-
гистрированной предпринимательской деятельности; имущество, полу-
ченное по наследству; прибыль, полученная юридическим лицом, и др. 
Доходы, полученные незаконным путем, не становятся собственностью 
субъекта и должны подлежать конфискации. К сожалению, в настоящее 
время государство не осуществляет должного контроля за законностью 
источников частной собственности отдельных лиц, что приводит к неос-
новательному обогащению за счет государства, общества, граждан.

Негосударственные юридические лица являются собственниками 
имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) учредителями 
(участниками, членами) и полученного либо в результате их деятель-
ности, либо иным законным путем. Они вправе распоряжаться им по 
своему усмотрению.

Государственные учреждения, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в рамках требований п. 3 ст. 50 ГК, являются соб-
ственниками доходов, полученных от этой деятельности, и имущества, 
приобретенного за их счет, которыми они вправе самостоятельно распо-
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ряжаться (п. 2 ст. 298 ГК). Доходы автономного учреждения поступают 
в его самостоятельное распоряжение и используются им для достиже-
ния целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено зако-
ном «Об автономных учреждениях» (п. 8 ст. 2 указанного закона).

Общественные и религиозные организации, благотворительные и иные 
фонды также являются собственниками принадлежащего им имущест-
ва, однако могут использовать его лишь для достижения целей, пред-
усмотренных учредительными документами. Таким образом, они огра-
ничены в свободе распоряжения объектами своей собственности. Данное 
законодательное ограничение оправданно, поскольку указанные юри-
дические лица являются некоммерческими организациями, основным 
источником их собственности являются членские взносы, которые долж-
ны расходоваться исключительно в интересах членов этих организаций. 
А что касается фондов, то их собственность складывается из доброволь-
ных взносов всех желающих именно на те цели, которые обозначены 
уставом фонда. В случае ликвидации этих организаций их имущество, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, использует-
ся в целях, указанных в учредительных документах.

Государственная собственность в соответствии со ст. 214 ГК — это 
имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Феде-
рации (федеральная собственность), а также субъектам РФ (республи-
кам, краям, областям, городам федерального значения: Москве и Санкт-
Петербургу, автономной области, автономным округам). Таким образом, 
существует два уровня обобществления государственной собственно-
сти — в масштабе России и в масштабе субъекта РФ. Распределение 
объектов между Россией и субъектами РФ осуществляется законода-
тельством1.

Федеральная собственность — это общенародное достояние, при-
надлежащее России в целом. Круг объектов этой собственности не 
ограничен. Существуют объекты исключительной собственности го-
сударства, которые не могут принадлежать другим субъектам. Объек-
тами соб ственности России являются также: бюджет РФ; здания, в ко-
торых расположены федеральные органы власти; предприятия ведущих 
отраслей, имеющие общероссийское значение; ведущие научно&иссле-
довательские организации; высшие учебные заведения общероссийско-
го значения; памятники истории и культуры, представляющие обще-
государ ственную ценность, и многие другие объекты.

1 См., например: постановление Правительства РФ «О перечне объектов историческо-
го и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся 
в г. Санкт&Петербурге» от 10 июля 2001 г. № 527.
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В собственности субъектов РФ находятся аналогичные объекты, за-
крепленные за ними законодательно и имеющие значение в масштабе 
субъекта РФ: соответствующие бюджеты; предприятия республикан-
ского, краевого, областного значения, учебные заведения, учреждения 
здравоохранения и т. д.

В настоящее время обозначилась тенденция передачи объектов фе-
деральной собственности в собственность субъектов РФ. Вероятно, 
это связано со стремлением центра переложить бремя их содержания 
на субъекты РФ. Для придания этому процессу организованного ха-
рактера постановлением Правительства РФ «О передаче отдельных 
видов объектов недвижимости, находящихся в федеральной собствен-
ности, в собственность субъектов Российской Федерации» от 16 ок-
тября 2000 г. № 784 установлен порядок такой передачи. Предусмот-
рено, что объектами передачи могут быть недвижимое имущество, 
сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства. При 
этом предполагается, что предложение о передаче объекта и ее усло-
виях исходят от субъекта РФ. Передача осуществляется на основе 
договора, заключаемого между субъектом РФ и Российской Федера-
цией в лице уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти. Оценка объектов должна осуществляться по рыночной стои-
мости.

От имени Российской Федерации и субъектов РФ управление госу-
дарственной собственностью осуществляют органы государственной 
власти в рамках их компетенции, установленной законодательством.

Муниципальная собственность — это имущество, принадлежащее 
на праве собственности городам (кроме Москвы и Петербурга), рай-
онам, сельским поселениям и другим муниципальным образованиям 
(ст. 215 ГК). В муниципальной собственности находятся средства со-
ответствующего бюджета, предприятия и организации местного значе-
ния, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания, муниципальные образовательные учреждения, муниципальные 
учреждения здравоохранения; предприятия транспорта общего пользо-
вания, учреждения культуры и другие объекты, не входящие в государ-
ственную или частную собственность.

От имени муниципального образования права собственника осуще-
ствляют органы местного самоуправления в рамках компетенции, уста-
новленной законодательством. Имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности, закрепляется за предприятиями и учреждениями на 
правах хозяйственного ведения и оперативного управления.

Общая собственность (гл. 16 ГК) — это имущество, находящееся 
в собственности 2 или нескольких лиц. Она бывает долевой (с опреде-
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лением доли каждого) и совместной (без определения доли каждого 
собственника).

Гражданский кодекс признает совместной собственностью имуще-
ство, приобретенное супругами во время брака, если договором между 
ними не установлено иное (ст. 256 ГК), а также имущество крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, принадлежащее его членам, если зако-
ном или договором между ними не установлено иное (ст. 257 ГК). Та-
ким образом, в указанных случаях по соглашению между супругами 
или членами крестьянского (фермерского хозяйства) собственность 
может быть долевой.

Гражданский кодекс исходит из того, что общая собственность, как 
правило, является долевой, за исключением случаев, когда законом пре-
дусмотрено образование совместной собственности на имущество.

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой соб-
ственности, осуществляется по соглашению между всеми участниками, 
а при недостижении соглашения — в порядке, установленном судом. 
Распоряжение имуществом также осуществляется по соглашению всех 
участников долевой собственности. Однако участник долевой собствен-
ности вправе по своему усмотрению распорядиться своей долей (про-
дать, подарить, завещать и т. д.) с соблюдением требований ст. 250 ГК 
о преимущественном праве покупки, которое предоставляется осталь-
ным участникам.

Участники совместной собственности сообща владеют и пользуются 
имуществом, если иное не предусмотрено соглашением между ними. 
То есть, например, один из собственников может не пользоваться иму-
ществом, сохраняя за собой право собственности (не проживать в квар-
ти ре, на даче и т. д.). Распоряжение имуществом, находящимся в совмест-
ной собственности, осуществляется по соглашению всех участников. 
Из этого следует, что ни один из участников совместной собственности 
не может самостоятельно, без получения согласия других собственни-
ков совершать какие&либо сделки по поводу указанного имущества.

6.3. Ïðàâî õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ
è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì

Как известно, одним из необходимых признаков юридического лица 
является наличие закрепленного за ним обособленного имущества, от-
деленного от имущества государства и других юридических лиц. Обо-
собленным имуществом, естественно, должны обладать и государствен-
ные юридические лица, функционирующие на базе государственной 
и муниципальной собственности.
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Не являясь собственниками закрепленного за ними имущества, го-
сударственные и муниципальные юридические лица владеют, пользу-
ются и в установленных пределах распоряжаются объектами государ-
ственной и муниципальной собственности на правах хозяйственного 
ведения и оперативного управления (гл. 19 ГК).

На правах хозяйственного ведения государственное имущество за-
крепляется за государственными и муниципальными унитарными пред-
приятиями (кроме казенных). Они вправе владеть и пользоваться госу-
дарственным имуществом, а также самостоятельно распоряжаться 
движимым имуществом, за некоторыми ограничениями, установленны-
ми законом. Предприятия самостоятельно распоряжаются техникой, 
оборудованием, выпускаемой продукцией, кроме отдельных случаев, 
когда они обязаны осуществлять поставки продукции для государствен-
ных нужд. Распоряжаться недвижимым имуществом (продавать его, 
сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных товариществ или обществ или иным способом 
распоряжаться им) они не могут без согласия собственника. Таким об-
разом, право хозяйственного ведения ограничивает правомочия пред-
приятия по распоряжению недвижимым имуществом.

На правах оперативного управления имущество закрепляется за ка-
зенными предприятиями и учреждениями. Право оперативного управ-
ления по своему содержанию значительно у' же, чем право хозяйствен-
ного ведения, и предполагает более жесткий контроль собственников 
за использованием имущества.

Правовой режим имущества федеральных казенных предприятий 
определен двумя постановлениями Правительства РФ:

• «Об утверждении Типового устава казенного завода (казенной 
фабрики, казенного хозяйства), созданного на базе ликвидиро-
ванного федерального государственного предприятия» от 12 ав-
густа 1994 г. № 908 (с изм. от 07.06.2001);

• «О порядке планирования и финансирования деятельности казен-
ных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)» от 6 октября 
1994 г. № 1138 (с изм. от 07.06.2001).

Имущество, закрепленное за федеральными казенными предпри-
ятиями (здания, сооружения, оборудование и др.), является федераль-
ной собственностью. Оно формируется за счет:

• имущества, переданного казенному предприятию по решению 
Правительства РФ для ведения основных видов деятельности 
(имущество ликвидированного федерального государственного 
предприятия, на базе которого создано казенное предприятие);
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• денежных и иных средств, полученных от реализации продук-
ции;

• средств, выделяемых из федерального бюджета и (или) федераль-
ных внебюджетных фондов;

• части доходов, полученных в результате ведения самостоятельной 
хозяйственной деятельности.

Средства из федерального бюджета выделяются:
• на реализацию плана развития предприятия;
• на содержание объектов социальной инфраструктуры;
• на компенсацию убытков от выполнения плана&заказа1.
В связи с этим законодательство обязывает казенные предприятия 

использовать имущество и выделенные федеральные средства исклю-
чительно по целевому назначению и отчитываться перед уполномочен-
ным органом об их целевом использовании. Собственником определя-
ется и порядок распределения доходов казенного предприятия.

Поэтому казенные предприятия наделены только правомочиями по 
владению и пользованию имуществом; права по распоряжению им очень 
ограничены. Казенные предприятия не могут самостоятельно распоря-
жаться имуществом — это возможно лишь с согласия собственника. Са-
мостоятельно они могут только реализовывать произведенную продук-
цию, если иное не установлено законодательством (ст. 297 ГК). Так, 
казенные предприятия обязаны поставлять продукцию для государ-
ственных нужд, поэтому, если на нее поступил государственный заказ, 
оно лишается возможности распоряжаться ею самостоятельно.

На правах оперативного управления собственниками закреплено 
имущество за учреждениями. Правовой режим этого имущества опре-
делен ст. 298 Трудового Кодекса (далее — ТК). Учреждения вправе 
владеть и пользоваться этим имуществом в соответствии с целями их 
деятельности, закрепленными в учредительных документах. Правомо-
чия по распоряжению им ограничены законом.

Частные и бюджетные учреждения не вправе отчуждать либо ины-
ми способами распоряжаться имуществом, закрепленным за ними соб-
ственником или приобретенным ими за счет средств, выделенных 
собственником на приобретение такого имущества.

1 См.: Типовой устав казенного предприятия (казенной фабрики, казенного хозяй ства), 
созданного на базе ликвидированного федерального государственного предприятия, 
утв. пост. Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 908 (с изм. от 07.06.2001); Поря-
док планирования и финансирования деятельности казенных заводов (казенных фаб-
рик, казенных хозяйств), утв. пост. Правительства РФ от 6 октября 1994 г. № 1138 
(с изм. от 07.06.2001).
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Автономные учреждения без согласия собственника не вправе распо-
ряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закреп-
ленными за ними собственником или приобретенным за счет средств, 
выделенных на его приобретение. Остальным закрепленным за ними 
имуществом они вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом.

Порядок определения видов особо ценного движимого имущества 
автономного учреждения установлен постановлением Правительства 
РФ от 31 мая 2007 г. № 337.

Доходами от своей деятельности и имуществом, приобретенным за 
их счет, автономные и иные учреждения, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, распоряжаются самостоятельно.

Для казенных предприятий и учреждений использование закреплен-
ного за ними имущества является не только правом, но и обязанностью. 
Собственнику предоставлено право изымать излишнее неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество и распоряжаться им по 
своему усмотрению.

6.4. Îñíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè

Основаниями приобретения права собственности являются те юриди-
ческие факты, с которыми закон связывает возникновение этого права. 
Для приобретения права собственности необходимо существование 
вещи (имущества), которая может быть собственностью данного лица, 
выражение его воли иметь в собственности эту вещь и иные предусмот-
ренные законом обстоятельства.

Способы возникновения права собственности принято разделять на 
первоначальные и производные. Первоначальные характеризуются тем, 
что право собственности возникает (устанавливается) либо впервые, 
либо независимо от воли прежнего собственника. Наиболее распростра-
ненным первоначальным способом возникновения права собственности 
является изготовление (создание) вещи, имущества. К первоначальным 
способам приобретения права собственности относится переход в соб-
ственность находки, клада, бесхозяйного имущества.

Производными признаются такие основания возникновения права 
собственности, которые связаны с переходом вещи (имущества) из соб-
ственности одного субъекта к другому. Таким образом, как правило, эти 
основания связаны с правопреемством. В большинстве случаев переход 
права собственности основывается на волеизъявлении предшествую-
щего собственника и приобретателя и является результатом договора 
либо односторонней сделки. Таким путем имущество переходит к при-
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обретателю по договорам купли&продажи, дарения, на основе завеща-
ния, в порядке наследования и т. п. В некоторых случаях приобретение 
права собственности не зависит от воли предшествующего собственника, 
а иногда происходит и вопреки его воле (в случаях и в порядке, уста-
новленных законом). Таковыми являются выкуп бесхозяйственно со-
держимых культурных ценностей по решению суда, выкуп домашних 
животных при ненадлежащем обращении с ними, реквизиция, конфи-
скация имущества.

Основаниями приобретения права собственности являются следую-
щие (гл. 14 ГК).

Изготовление или создание новой вещи. Право собственности на про-
изведенную продукцию, изготовленную вещь, произведенное имуще-
ство возникает у лица (физического или юридического) лишь при на-
личии ряда условий в совокупности. Во&первых, вещь должна быть 
произведена для себя, из своего материала. Поэтому, например, порт-
ной, изготовивший изделие для заказчика, не становится его собствен-
ником, независимо от того, сшита вещь из материала, принадлежащего 
портному или заказчику. Не становится собственником гражданин или 
юридическое лицо, построившее дом из строительных материалов, не 
принадлежащих строителю (например, похищенных). Во&вторых, со-
здание тех или иных имущественных объектов должно осуществляться 
с соблюдением установленных законодательством требований. Напри-
мер, лицо, осуществившее самовольную постройку жилого дома или 
другого строения, не становится его собственником (ст. 222 ГК). Не ста-
новится собственником произведенной продукции государственное или 
муниципальное предприятие, поскольку оно осуществляет свою дея-
тельность на базе государственной или муниципальной собственности, 
закрепленной за ним на праве хозяйственного ведения. Отсюда следу-
ет, что произведенная продукция является соответственно государ-
ственной или муниципальной собственностью, принадлежащей произ-
водителю на правах хозяйственного ведения.

По общему правилу моментом возникновения права собственности 
на произведенную вещь является ее изготовление. Право собственно-
сти на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое иму-
щество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момен-
та регистрации (ст. 219 ГК).

Права собственности на продукцию, доходы, полученные в резуль-
тате использования имущества, принадлежат лицу, использующему это 
имущество на законном основании, если иное не предусмотрено зако-
ном, иными правовыми актами или договором об использовании этого 
имущества (ст. 218, 136 ГК). Отсюда следует, что право собственности 
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на указанные объекты может возникнуть и у лица, не являющегося соб-
ственником имущества, но являющегося его законным владельцем. На-
пример, арендатор земельного участка является собственником урожая, 
полученного в результате использования земли.

Переработка. Статья 220 ГК предусматривает специальный случай, 
когда новая вещь создается одним лицом путем переработки материа-
лов, принадлежащих на праве собственности другому лицу. В таких 
случаях право собственности на новую вещь принадлежит тому, чей 
вклад в стоимость вещи больше. Предполагается, что движимая вещь, 
изготовленная путем переработки не принадлежащих изготовителю ма-
териалов, является собственностью лица, которому принадлежат мате-
риалы. Однако, если стоимость переработки существенно превышает 
стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобрета-
ет лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку. 
В обоих случаях между собственником материалов и лицом, перерабо-
тавшим их в новую вещь, возникает правоотношение по компенсации 
стоимости работы по переработке или неправомерно использованных 
материалов.

Если переработчик действовал недобросовестно (например, присво-
ил чужие материалы), собственник вправе требовать передачи ему но-
вой вещи в собственность и возмещения причиненных ему убытков.

Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. К пер-
воначальным способам приобретения права собственности относятся 
такие, при которых в соответствии с законом, общим разрешением, дан-
ным собственником, или местным обычаем происходит общедоступ-
ный сбор ягод, лов рыбы, добыча животных и т. д. (ст. 221 ГК).

Поскольку право собственности в указанных случаях возникает в со-
ответствии с законодательством, общим разрешением или местным 
обычаем, права приобретателя не обусловлены правом собственности 
прежнего собственника на эти объекты. Вместе с тем данные объекты 
не относятся к бесхозяйным. Они имеют собственника, который пре-
доставляет всем желающим возможность при соблюдении определен-
ных правил приобрести их в свою собственность.

Так, законодательство, регулирующее правила охоты, определяет, 
кто имеет право охоты, где, в какое время года, на каких зверей и птиц 
и т. д. Аналогичные правила существуют для добычи рыбы. Законода-
тельством о недрах законным владельцам земельных участков предо-
ставлено право бесплатно, по своему усмотрению, без применения взрыв-
ных устройств добывать общераспространенные полезные ископаемые 
непосредственно для своих нужд. Регулируется использование и других 
природных богатств.
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Самовольная постройка. В соответствии со ст. 232 ГК самовольной 
постройкой является жилой дом или любое строение, сооружение, со-
зданное на земельном участке, не отведенном для этой цели, либо без 
получения необходимого разрешения, либо с существенным наруше-
нием строительных норм и правил.

По общему правилу лицо, осуществившее самовольную постройку, 
не приобретает на нее права собственности и обязано снести ее за свой 
счет. Однако в некоторых случаях право собственности на самоволь-
ную постройку может быть признано судом (п. 3 ст. 222 ГК). Это воз-
можно, если участок, на котором возведена постройка, будет в установ-
ленном порядке предоставлен лицу под возведенную постройку. Суд 
может признать право собственности на постройку за лицом, которому 
принадлежал земельный участок (на правах собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования). 
В этом случае лицо, за которым признано право собственности на по-
стройку, возмещает лицу, осуществившему строительство, расходы на 
строительство в размере, определенном судом.

Право собственности на самовольную постройку не может быть при-
знано, если ее сохранение нарушает права и законные интересы других 
лиц либо угрожает жизни и здоровью граждан.

Возникновение права собственности по договору. Основным спосо-
бом возникновения права собственности является приобретение иму-
щества на основе договора.

Часть II Гражданского кодекса предусматривает разнообразные до-
говоры, на основании которых приобретается право собственности (ку-
пли&продажи, поставки, контрактации, мены, дарения и т. д.).

В указанных договорах происходит переход права собственности от 
одного лица к другому. При этом права приобретателя имущества зависят 
от прав прежнего собственника и, как правило, обусловлены его волей. 
Он передает свое право собственности на имущество по договору другому 
лицу. Отсюда следует, что продавцом, поставщиком, дарителем может 
быть только собственник (либо лицо, уполномоченное им на осуществ-
ление сделок по отчуждению имущества). Если продавец не является 
собственником продаваемой вещи (например, вещь краденая), то у при-
обретателя не может возникнуть право собственности на нее. И в случае 
обнаружения собственника последний может в судебном порядке путем 
предъявления виндикационного иска изъять эту вещь у приобретателя.

Существенное правовое значение имеет определение момента пере-
хода права собственности к приобретателю. В частности, с момента пе-
рехода права собственности к нему переходит бремя содержания, риск 
случайной гибели или порчи имущества и т. д.
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Моментом перехода права собственности при отчуждении имущест-
ва по договору может быть момент соглашения сторон, момент факти-
ческой передачи вещи, момент оплаты за нее или получения другого 
встречного удовлетворения. Таким образом, закон предоставляет участ-
никам договора широкие возможности по определению этого момента. 
Но, как правило, если законодательством или договором не предусмот-
рено иное, право собственности у приобретателя вещи по договору воз-
никает в момент передачи вещи (п. 1 ст. 223 ГК). Передачей признается 
вручение вещи приобретателю, а также сдача перевозчику для отправ-
ки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки при-
обретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки.

Вещь считается врученной с момента ее фактического поступления 
во владение приобретателя или указанного им лица. Если к моменту 
заключения договора об отчуждении вещь уже находится во владении 
приобретателя, она признается переданной ему с момента заключения 
договора. К передаче приравнивается выдача приобретателю товаро-
распорядительного документа на нее.

Если договор об отчуждении имущества подлежит государственной 
регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момен-
та регистрации, если иное не установлено законом.

Находка. В соответствии со ст. 227 ГК нашедший потерянную вещь 
обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, и возвратить 
ему вещь. Если она найдена в помещении или на транспорте, она подле-
жит сдаче лицу, представляющему владельца помещения или средства 
транспорта. Если собственник или место его пребывания неизвестно, 
нашедший вещь обязан заявить о находке в милицию или орган местно-
го самоуправления. При этом он вправе хранить ее у себя либо сдать на 
хранение в милицию или орган местного самоуправления.

Нашедший вещь приобретает на нее право собственности, если в те-
чение 6 месяцев с момента заявления о находке в указанные выше ор-
ганы лицо, управомоченное ее получить, не будет установлено или не 
заявит о своем праве. Если нашедший вещь откажется принять ее в соб-
ственность, она переходит в муниципальную собственность (ст. 228 ГК). 
Нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на ее 
получение, вознаграждение за находку в размере до 20 % от ее стоимо-
сти (ст. 229 ГК).

Клад. Кладом признаются зарытые в земле или сокрытые иным спо-
собом деньги или ценные предметы, собственник которых не может 
быть установлен либо в силу закона утратил на них право (ст. 233 ГК). 
Обнаруженный клад поступает в собственность лица, которому при-
надлежит имущество (земельный участок, строение и т. д.), где клад 
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был сокрыт, и лица, обнаружившего его, в равных долях, если соглаше-
нием между ними не установлено иное. Если нашедший клад является 
собственником имущества, где клад был сокрыт, он поступает в его соб-
ственность.

Обнаруженные вещи, относящиеся к памятникам истории или куль-
туры, подлежат передаче в государственную собственность. При этом 
нашедшему клад и собственнику имущества, где он был сокрыт, выпла-
чивается вознаграждение в размере 50 % от его стоимости. Вознаграж-
дение распределяется между этими лицами в равных долях, если согла-
шением между ними не установлено иное.

Таковы основные, наиболее распространенные способы приобрете-
ния права собственности.

В ст. 234 ГК закреплено такое понятие, как приобретательная дав-
ность, в силу которой по истечении установленных законом сроков 
лицо (физическое или юридическое), не являющееся собственником 
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее иму-
ществом, приобретает право собственности на него, то есть становится 
его собственником. Сроки следующие: в отношении недвижимого иму-
щества — 15 лет, в отношении иного имущества — 5 лет. Право соб-
ственности на имущество, подлежащее государственной регистрации, 
возникает (по истечении указанных сроков) с момента регистрации.

6.5. Îñíîâàíèÿ ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè

Основаниями прекращения права собственности являются юриди-
ческие факты (действия или события), влекущие за собой прекраще-
ние права собственности. Они регламентируются гл. 15 ГК.

Право собственности согласно ст. 235 ГК может быть прекращено:
• по воле собственника путем передачи этого права другому лицу 

или лицам либо отказа от него;
• в результате определенных событий;
• вследствие принудительного изъятия у собственника имущества 

по основаниям, предусмотренным законодательством.

Наиболее распространенным основанием прекращения права соб-
ственности является его переход к другим лицам по воле собственника. 
Чаще всего это происходит на основе договора, связанного с отчужде-
нием имущества (купли&продажи, поставки, контрактации сельскохо-
зяйственной продукции, мены, дарения). В зависимости от вида дого-
вора переход права собственности осуществляется на возмездной или 
безвозмездной основе.
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Прекращение права собственности по воле собственника возможно 
также путем отказа от него. В соответствии со ст. 236 ГК гражданин или 
юридическое лицо может отказаться от права собственности на принад-
лежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив иные действия, 
определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользо-
вания, распоряжения имуществом без намерения сохранить какие&либо 
права на него. Так, брошенные собственником движимые вещи становят-
ся бесхозяйными (ст. 255 ГК) и могут быть обращены в собственность 
других лиц в порядке, установленном ст. 226 ГК. Однако отказ от права 
собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника 
до приобретения права собственности на это имущество другим лицом.

Прекращение права собственности может быть результатом событий, 
являющихся юридическими фактами, то есть порождающих правовые 
последствия. Право собственности прекращается в связи со смертью 
собственника, при этом имущество может перейти к наследникам по 
закону или по завещанию. При отсутствии таковых имущество умерше-
го становится бесхозяйным и его судьба регламентируется ст. 225 ГК. 
Право собственности прекращается в результате гибели или уничтоже-
ния имущества вследствие стихийных бедствий, пожаров, аварий и иных 
непредвиденных обстоятельств. Уничтожение имущества возможно 
и по воле собственника, если оно пришло в негодность либо не нужно 
ему. Собственнику предоставлено право уничтожить свое имущество, 
однако только таким способом, который не представляет опасности для 
других лиц, не противоречит нормам права, нравственности, общежи-
тия. Основанием прекращения права собственности является уничто-
жение имущества по предписанию компетентных государственных ор-
ганов. Например, уничтожению подлежат недоброкачественные товары, 
представляющие опасность для жизни и здоровья потребителей, недоб-
рокачественные спиртные напитки и т. д.

Статья 235 ГК предусматривает ряд случаев, когда право собствен-
ности прекращается помимо или вопреки воле собственника путем при-
нудительного изъятия имущества у него. Таковыми являются:

• обращение взыскания на имущество по обязательствам;
• отчуждение имущества, которое в силу закона не может принад-

лежать данному лицу;
• отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка;
• выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, до-

машних животных;
• реквизиция;
• конфискация.
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Имущество может быть изъято у собственника для погашения не 
выполненных им обязательств (денежных, имущественных и др.). Изъ-
ятие допускается в строгом соответствии с законодательством на осно-
вании решения суда, если иной порядок обращения взыскания на иму-
щество не предусмотрен законом или договором (ст. 237 ГК).

В соответствии со ст. 238 ГК должно быть прекращено право соб-
ственности на имущество, которое не может принадлежать лицу. Если 
в собственности лица по основаниям, допускаемым законом, оказалось 
такое имущество, оно должно быть отчуждено собственником в течение 
года с момента возникновения права собственности, если законом не 
установлен иной срок. В противном случае это имущество по решению 
суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа 
местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с пере-
дачей вырученной суммы бывшему собственнику либо передаче в го-
сударственную или муниципальную собственность с возмещением ему 
стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются рас-
ходы по отчуждению имущества.

В случаях, когда изъятие земельного участка по предусмотренным 
в законе основаниям невозможно без прекращения права собственности 
на здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находяще-
еся на нем, это имущество может быть изъято у собственника путем вы-
купа государством или продажи с публичных торгов. Порядок выкупа 
регулируется гл. 17 Гражданского кодекса (ст. 239 ГК). Правила возме-
щения собственникам земельных участков, землепользователям, земле-
владельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 
изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением 
прав собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением каче-
ства земель в результате деятельности других лиц, утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262.

В соответствии со ст. 240 ГК допускается выкуп государством или 
продажа с публичных торгов культурных ценностей, бесхозяйственно 
содержимых собственником, что грозит утратой ими своего назначе-
ния. Изъятие ценностей происходит по решению суда с возмещением 
собственнику их стоимости в размере, установленном соглашением сто-
рон, а в случае спора — судом.

Статьей 241 ГК закреплена возможность выкупа у собственника до-
машних животных в случаях, когда собственник обращается с ними 
в явном противоречии с действующими правилами и принятыми в об-
ществе нормами гуманного отношения к животным. Изъятие живот-
ных путем выкупа производится судом по иску лица, предъявившего 
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соответствующее требование. Цена определяется соглашением сторон, 
а в случае спора — судом. Надо полагать, что иск может быть предъявлен 
любым физическим или юридическим лицом, которое, руководствуясь 
гуманными соображениями, желает приобрести животное в собствен-
ность, избавив его от жестокого обращения.

Статья 242 ГК предусматривает такой способ прекращения права соб-
ственности, как реквизиция, то есть изъятие у собственника в установ-
ленном законом порядке имущества с выплатой его стоимости при чрез-
вычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, аварии, эпидемии и т. д.) 
в интересах общества по решению государственных органов.

Право собственности прекращается вследствие конфискации иму-
щества (ст. 243 ГК). Конфискация — это безвозмездное изъятие у соб-
ственника имущества в качестве санкции за совершение администра-
тивного правонарушения или преступления. Она применяется только 
в случаях, предусмотренных законом.

6.6. Çàùèòà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè

Защита права собственности осуществляется различными отраслями 
российского права, каждая из которых использует присущие ей методы 
и средства. Уголовно&правовая защита предполагает уголовное наказа-
ние за посягательство на собственность, заключающееся в воздействии 
на личность преступника: лишении или ограничении его прав и свобод 
(лишение свободы, права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью и т. д.).

Административно&правовая защита состоит в привлечении винов-
ного в посягательстве на собственность к административной ответ-
ственности — в большинстве случаев последняя заключается в наложе-
нии штрафа.

Трудовое право охраняет имущество сторон трудового договора (ра-
ботника и работодателя) путем привлечения виновного в причинении 
ущерба к материальной ответственности, то есть возложения обязан-
ности возместить полностью или частично причиненный ущерб.

Гражданско&правовая защита права собственности носит имущест-
венный характер и преследует цель восстановления нарушенных прав 
собственника. Она применяется и в тех случаях, когда совершено пре-
ступление, посягающее на собственность: восстановление нарушенного 
права собственности осуществляется в соответствии с нормами граж-
данского права.

Гражданско&правовая защита права собственности регламентирует-
ся гл. 20 ГК. В соответствии с ее нормами защищаются все формы соб-
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ственности, причем на требования собственника, а также законного вла-
дельца об устранении любых нарушений его прав не распространяются 
сроки исковой давности (ст. 208 ГК). Это значит, что защита прав соб-
ственников не ограничена какими бы то ни было сроками.

В науке гражданского права принято выделять два вида исков о за-
щите права собственности: обязательственно&правовые и вещно&право-
вые. Обязательственно<правовые иски предъявляются собственником 
к нарушителю его права, с которым он состоял или состоит в правовых 
отношениях. Иными словами, нарушение права собственности в дан-
ном случае вызвано невыполнением или ненадлежащим выполнением 
обязательства (продавец уклоняется от передачи вещи покупателю, 
покупатель не оплачивает товар, поставленный поставщиком, заемщик 
не возвращает долг и т. д.). Вещно<правовые — это иски собственника 
к нарушителю его права, с которым он не состоял и не состоит в право-
вых отношениях по поводу объекта права собственности, то есть эти 
иски не вытекают из какого&либо правового отношения собственника 
с нарушителем.

Глава 20 ГК, посвященная защите права собственности и других вещ-
ных прав, предусматривает 2 вида вещно&правовых исков:

1) иски об истребовании имущества из чужого незаконного владе-
ния (виндикационные);

2) иски об устранении нарушений права собственности, не связан-
ных с лишением владения (негаторные).

Виндикационный иск — иск собственника об изъятии имущества из 
чужого незаконного владения или, как его еще называют, «иск невла-
деющего собственника к владеющему несобственнику». Данные иски 
предъявляются при лишении права владения.

Порядок удовлетворения виндикационных исков зависит от того, 
является ли владелец имущества добросовестным или недобросовест-
ным приобретателем. Добросовестным признается приобретатель вещи 
(имущества), который не знал и не мог знать, что он приобретает ее не 
у собственника, то есть у лица, которое не могло ее отчуждать (напри-
мер, гражданин купил вещь в комиссионном магазине, а впоследствии 
выяснилось, что она краденая; покупатель является в этом случае доб-
росовестным приобретателем, поскольку он не знал и не мог знать об 
этом). Недобросовестным признается приобретатель, который знал или 
должен был знать, что приобретает вещь не у собственника (приобре-
татель заведомо краденых вещей; лицо, приобретающее по низкой цене 
вещи у нетрезвого человека, и т. д.).

У недобросовестного приобретателя вещь по иску собственника 
изымается во всех случаях при доказательстве истцом своего права 
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собственности. Более того, недобросовестный владелец должен воз-
местить или возвратить собственнику все доходы, полученные от иму-
щества за время владения им.

У добросовестного приобретателя вещь может быть изъята в следую-
щих случаях: когда она была утеряна собственником или другим лицом, 
которому она была передана собственником во владение; когда она была 
похищена у кого&либо из них; когда она выбыла из их владения помимо 
их воли (например, была оставлена во время стихийного бедствия, во 
время военных действий, когда, спасая свою жизнь, люди бросали иму-
щество, и т. д.); когда она приобретена безвозмездно.

Деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы 
от добросовестного приобретателя.

Негаторный иск — иск собственника об устранении любых наруше-
ний его права, хотя бы и не связанных с лишением владения. Он может 
быть предъявлен, если собственнику чинятся препятствия в пользова-
нии имуществом, создаются неудобства в использовании объектов его 
собственности и т. д. (ст. 304 ГК). Негаторный иск удовлетворяется, 
если ответчиком совершены незаконные действия, приводящие к нару-
шению права собственности.

Гражданское законодательство защищает права не только собствен-
ника, но и законного владельца имущества, который вправе предъявлять 
виндикационный или негаторный иск. Причем характерно, что закон-
ный владелец может предъявить иск собственнику имущества, который 
нарушает его права, вытекающие из закона или договора (ст. 305 ГК).



Ãëàâà 7
Îáùèå ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüñòâàõ 
è äîãîâîðàõ

Раздел, посвященный общим положениям об обязательствах и догово-
рах, завершает ч. I ГК РФ (гл. 21–29). Положения, содержащиеся в нем, 
распространяются на все гражданско&правовые обязательства и дого-
воры, правовая регламентация которых дается в части II ГК.

7.1. Ïîíÿòèå, âèäû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ 
îáÿçàòåëüñòâ è îñíîâàíèÿ èõ âîçíèêíîâåíèÿ

Понятие гражданско&правового обязательства дается в ст. 307 ГК. В силу 
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное действие, как&то: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от опреде-
ленного действия, а кредитор имеет право требовать от должника испол-
нения его обязанности.

Таким образом, обязательство — это гражданское правоотношение, 
связывающее его участников (субъектов) юридическими правами и обя-
занностями.

Важно четко уяснить соотношение понятий «обязательство» и «до-
говор», которые не являются тождественными. Понятие обязательства 
значительно шире, чем понятие договора. Дело в том, что обязатель-
ства могут возникать не только из договоров, но и из других юриди-
ческих фактов. Договоры являются разновидностью обязательств. 
Следовательно, любой договор — это обязательство, но не всякое обя-
зательство является договором, поскольку существуют и внедоговор-
ные обязательства.

Сторонами в обязательстве являются кредитор и должник. Креди-
тор — это лицо, управомоченное требовать от должника соответствую-
щего поведения, выполнения определенных юридических обязанно-
стей. Должник — это лицо, обязанное совершить определенное действие 
в пользу кредитора либо воздержаться от определенного действия. Кре-
диторами и должниками в обязательствах могут быть любые субъекты 
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гражданского права (физические и юридические лица, Россия, субъек-
ты Российской Федерации, муниципальные образования). При этом 
кредитором и должником может быть одно или несколько лиц.

В большинстве обязательств, особенно договорных, каждая сторона 
одновременно является и кредитором, и должником, поскольку сторо-
ны связаны взаимными юридическими обязанностями (договоры куп-
ли&продажи, аренды, подряда, перевозки и многие другие). Причем 
если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой 
стороны, она считается должником другой стороны в том, что она долж-
на сделать в ее пользу, и одновременно кредитором в том, что имеет 
право от нее требовать (п. 2 ст. 308 ГК).

В некоторых договорных обязательствах одна сторона выступает 
только в качестве кредитора, а другая — только в качестве должника 
(договоры займа, безвозмездного пользования имуществом). В боль-
шинстве обязательств, возникающих из других юридических фактов 
(внедоговорных), одна сторона является только кредитором, другая — 
только должником. Например, в обязательствах, возникающих вслед-
ствие причинения вреда, потерпевший является только кредитором, 
а причинитель вреда — должником, обязанным возместить причинен-
ный вред.

Основная классификация обязательств осуществляется по основани-
ям их возникновения: они делятся на договорные и внедоговорные.

Договорными являются обязательства, возникающие на основе дого-
вора, то есть соглашения сторон. Подавляющее большинство граждан-
ско&правовых обязательств являются договорными, поэтому договор 
является самым распространенным основанием возникновения обяза-
тельств. Договорные обязательства характеризуются тем, что их содер-
жание определяется законодательством, а также соглашением сторон.

Обязательства, возникающие из иных юридических фактов, имену-
ются внедоговорными. Их содержание, как правило, определяется за-
конодательством, а в некоторых случаях — волей одного субъекта. Наи-
более распространенными основаниями возникновения внедоговорных 
обязательств являются:

• односторонние сделки;
• неправомерные действия;
• события.

Обязательства, возникающие из односторонней сделки, характеризу-
ются тем, что их содержание определяется волей субъекта, совершаю-
щего сделку. Например, завещание, являясь односторонней сделкой, 
создает для наследников права и обязанности, которые возникают после 
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открытия наследства (ст. 1118 ГК). Оно открывается со смертью гражда-
нина или при объявлении судом гражданина умершим (ст. 1113 ГК). Со-
держание завещания как основания возникновения обязательства опре-
деляется волей завещателя. Так, он вправе возложить на одного или 
нескольких наследников исполнение за счет наследства какой&либо обя-
занности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, 
которые приобретают право требовать этого (ст. 1137 ГК). В этих случаях 
наследники являются должниками, а кредиторами — указанные в заве-
щании лица, обладающие по воле завещателя правами требования.

Односторонней сделкой, порождающей гражданско&правовые обя-
зательства, может быть административный акт. Содержание этих обя-
зательств определяется органом, издающим административный акт, 
а также требованиями законодательства. В условиях становления ры-
ночной экономики в России роль административно&правовых актов 
в возникновении гражданско&правовых обязательств незначительна, 
однако полностью они не утратили своего значения. При этом чаще 
гражданско&правовые обязательства возникают на основе сложного 
юридического состава — административного акта и заключенного в со-
ответствии с ним договора. Так, при организации поставок товаров для 
государственных нужд извещение о прикреплении покупателя к по-
ставщику, выданное государственным заказчиком в соответствии с го-
сударственным контрактом (административный акт), является основа-
нием для заключения договора поставки товаров для государственных 
нужд. Таким образом, гражданско&правовое обязательство поставки 
возникает на основании административного акта и заключенного в со-
ответствии с ним договора. Аналогично осуществляются поставки то-
варов для государственных нужд на основе государственного заказа 
предприятиями&монополистами, а также казенными предприятиями, 
которые не вправе отказываться от такого заказа без уважительных 
причин. В указанных случаях административным актом является госу-
дарственный заказ, утверждаемый в установленном законом порядке 
соответствующими органами государственной власти.

Гражданско&правовые обязательства могут возникать из неправомер-
ных действий физических и юридических лиц, то есть действий, сопря-
женных с нарушением законодательства. К ним относятся обязатель-
ства вследствие причинения вреда, в том числе жизни или здоровью 
гражданина (гл. 59 ГК), и обязательства вследствие неосновательного 
обогащения (гл. 60 ГК).

Обязательства, возникающие в результате неправомерных действий, 
характеризуются тем, что их содержание определяется законодатель-
ством и в них одна сторона является только кредитором, а другая — 
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только должником. Сущность обязательства из причинения вреда за-
клю чается в том, что вред, причиненный личности или имуществу 
граж данина, а также имуществу юридического лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившим его (ст. 1064 ГК). При этом 
потерпевший является кредитором, причинитель вреда — должником.

Однако в случаях, предусмотренных законом, обязанность возмеще-
ния вреда может быть возложена на лицо, не являющееся его причини-
телем, то есть должником в обязательстве является иной субъект. Так, 
за вред, причиненный работником при исполнении трудовых (служеб-
ных, должностных) обязанностей, отвечает работодатель — юридическое 
или физическое лицо, у которого он трудится (ст. 1068 ГК). Вред, при-
чиненный гражданину или юридическому лицу в результате неза кон-
ных действий (бездействия) государственных органов, органов мест ного 
самоуправления и их должностных лиц, возмещается за счет соот вет-
ствующей казны России, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования (ст. 1069 ГК), то есть должником становится соб-
ственник имущества соответствующего органа. Аналогично решается 
вопрос о возмещении вреда, причиненного гражданину вследствие неза-
конных осуждения, привлечения к уголовной ответствен ности, приме-
нения в качестве меры принуждения заключения под стражу или под-
писки о невыезде, наложения административного взыскания в виде 
ареста или исправительных работ (ст. 1170 ГК).

Сущность обязательств, вытекающих из неосновательного обогаще-
ния, заключается в том, что лицо, которое незаконно приобрело или 
сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), обязано воз-
вратить его последнему (ст. 1102 ГК). Неосновательным обогащением 
являются: суммы неуплаченных налогов, доходы, полученные от неза-
регистрированной предпринимательской деятельности, незаконно удер-
живаемого имущества, недополученные потерпевшим доходы (упу-
щенная выгода) и т. д. Должником в этих обязательствах выступает 
незаконно обогатившееся лицо. Оно обязано возвратить имущество 
в натуре, а в случае невозможности этого — возместить потерпевшему 
действительную стоимость имущества на момент его приобретения 
и все убытки, включая недополученные доходы.

События могут быть основанием возникновения гражданско&право-
вых обязательств только в тех случаях, когда они в силу закона или 
договора влекут за собой определенные правовые последствия. Так, 
смерть человека влечет за собой переход права собственности на его 
имущество при отсутствии завещания к наследникам по закону. В со-
ответствии со ст.1175 ГК лица, принявшие наследство, отвечают по 
долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к каждому 
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из них имущества. Тем самым наследники становятся должниками по 
обязательствам наследодателя, и кредиторы вправе предъявить к ним 
свои требования.

Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары и др.), 
а также несчастные случаи и другие события влекут возникновение 
гражданско&правовых обязательств, если был заключен договор имуще-
ственного или личного страхования гражданином или юридическим 
лицом со страховой организацией (страховщиком). При наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) страховщик 
обязан возместить страхователю или иному указанному в договоре лицу 
причиненные убытки, то есть выплатить единовременно или выплачи-
вать периодически страховое возмещение в пределах определенной до-
говором суммы (страховой суммы). В этих обязательствах кредитором 
выступает страхователь или застрахованное лицо, должником — стра-
ховщик. Содержание обязательства определяется законодательством 
о страховании (гл. 48 ГК), положениями, регулирующими отдельные 
виды обязательного и добровольного страхования, а также условиями 
договора.

7.2. Ïîíÿòèå è âèäû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ 
äîãîâîðîâ

В настоящее время, в условиях становления рыночных отношений, в Рос-
сии резко возрастает роль договоров, поскольку хозяйственная деятель-
ность юридических лиц и граждан&предпринимателей, а также имуще-
ственные отношения с участием граждан (физических лиц), как правило, 
основываются именно на них.

Как отмечалось выше, договор является наиболее распространен-
ным основанием возникновения гражданско&правовых обязательств. 
Одновременно он является основой их существования, поскольку пре-
кращение (расторжение) договора влечет за собой прекращение обя-
зательства. Однако роль договора этим не исчерпывается. Он является 
регулятором самого содержания обязательственного правоотношения, 
поскольку большинство его условий устанавливается по соглашению 
сторон. При этом условия, согласованные сторонами и зафиксирован-
ные в договоре, имеют юридическую силу наравне с условиями, уста-
новленными законодательством.

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установ-
лении, изменении или прекращении гражданских прав и обязаннос-
тей (ст. 420 ГК). Поскольку договор — это вид сделки (двусторонней 
или многосторонней), на него распространяется законодательство 
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о сделках (гл. 9 ГК). Он основан на согласованном волеизъявлении 
участников.

Статья 421 ГК закрепляет принцип свободы договора. Он заключа-
ется прежде всего в свободе принятия решения о вступлении в договор-
ные отношения, причем как предусмотренные, так и не предусмотрен-
ные гражданским законодательством, однако не противоречащие ему. 
Лишь в некоторых случаях, предусмотренных законом, заключение до-
говора является обязательным и возможно понуждение субъекта к его 
заключению (публичные договоры, договор поставки товаров для го-
сударственных нужд и некоторые другие).

Договорные обязательства строятся на свободе выбора партнера. Огра-
ничение этой свободы допускается только в случаях, предусмотренных 
законом (например, в публичных договорах).

Стороны свободны и в установлении условий договора. Запрещено 
включать в него только условия, противоречащие законодательству.

Содержание договора составляют согласованные сторонами усло-
вия, а также условия, установленные законодательством. Условия до-
говора, устанавливаемые сторонами, подразделяются на существенные 
(обязательные), которые необходимо согласовать и включить в дого-
вор, иначе тот не считается заключенным, и необязательные (факуль-
тативные или дополнительные), наличие или отсутствие которых не 
влияет на существование договора. Юридическая сила обязательных 
и необязательных условий одинакова, они в равной степени обязатель-
ны для выполнения сторонами.

Обязательными для любого договора являются: условие о предмете до-
говора; условия, которые названы в законодательстве как существенные; 
условия, которые требует согласовать одна из сторон. Необязательными 
могут быть любые условия, не противоречащие законодательству. Нельзя, 
например, включать в договоры условия, ущемляющие права одной из 
сторон или, наоборот, устанавливающие необоснованные преимущества 
для одного из участников; условия, порождающие монополизм, и т. д.

Договоры бывают возмездными и безвозмездными (ст. 423 ГК). Воз-
мезд ным является договор, по которому сторона должна получить плату 
или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. 
Большинство гражданско&правовых договоров является возмездными 
(договор купли&продажи, аренды, подряда, мены, перевозки, комиссии 
и др.). Безвозмездным является договор, по которому одна сторона обя-
зуется предоставить что&либо другой стороне без получения от нее пла-
ты или иного встречного предоставления. Безвозмездными являются 
договоры дарения, безвозмездного пользования имуществом и некото-
рые другие.
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Некоторые договоры по своей сути могут быть только возмездными. 
Таковыми являются: договор купли&продажи, по которому продавец 
передает в собственность покупателя вещь, а покупатель оплачивает ее; 
договор аренды, по которому за предоставление во временное владение 
и пользование имущества арендатор вносит арендную плату, и др. Без-
возмездность меняет юридическую сущность этих договоров и превра-
щает их в другие гражданско&правовые договоры: безвозмездная переда-
ча вещи в собственность оформляется договором дарения; безвозмездная 
передача имущества в пользование — договором безвозмездного поль-
зования имуществом и т. д. По этим же основаниям некоторые договоры 
могут быть только безвозмездными (договор дарения, безвозмездного 
пользования имуществом).

Существуют договоры, которые могут быть как возмездными, так и без-
возмездными (договор хранения, доверительного управления имущест-
вом, займа и некоторые др.). Возмездность или безвозмездность этих 
договоров определяются законодательством либо волей сторон.

Законодательством предусмотрены следующие разновидности дого-
воров: публичный договор, договор присоединения, предварительный 
договор, договор в пользу третьего лица.

Публичный договор (ст. 426 ГК) относится к договорам обязатель-
ным. Публичными признаются договоры, которые коммерческая орга-
низация обязана заключить с любым желающим воспользоваться ее 
услугами в той сфере деятельности, для осуществления которой она 
создана. К ним относятся договоры розничной купли&продажи, бытово-
го подряда, перевозки транспортом общего пользования, бытового про-
ката, подключения объектов к системам коммунальной инфраструкту-
ры и др.

В публичном договоре обязанным субъектом является коммерческая 
организация (юридическое лицо), реализующая товары или оказываю-
щая услуги. Она обязана заключить договор с любым желающим вос-
пользоваться этими услугами, за исключением ограничений, установ-
ленных законом. Например, розничное торговое предприятие может 
заключать договоры купли&продажи с несовершеннолетними только 
в рамках их дееспособности, закрепленной ст. 26, 28 ГК. Законодатель-
ством запрещена реализация несовершеннолетним алкогольных напит-
ков, пива, табачных изделий и некоторых других товаров.

Публичные договоры заключаются со всеми желающими на равных 
условиях. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочте-
ние одному лицу перед другими. Цены на товары, работы и услуги и иные 
условия договора также должны быть одинаковыми для всех потреби-
телей, за исключением случаев, когда законодательством допускается 
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предоставление льгот для определенных категорий. В связи с этим пред-
ставляется весьма сомнительным с точки зрения законности установ-
ление торговыми предприятиями в целях привлечения покупателей 
всевозможных скидок для отдельных покупателей, в частности для 
лиц, предъявляющих объявления, публикуемые рекламными издания-
ми. Подобные акции, вопреки требованиям ст. 426 ГК, ставят покупа-
телей в неравное правовое положение.

Отказ коммерческой организации от заключения договора при наличии 
возможности предоставить товары или соответствующие услуги являет-
ся незаконным, и возможно понуждение ее к заключению договора.

Договор присоединения (ст. 428 ГК) — это договор, условия кото-
рого определяются одной стороной; другая не участвует в выработке 
условий, а может вступить в договорные отношения, только присоеди-
нившись к предложенному договору в целом.

Назвать отношения, складывающиеся таким образом, договорными 
можно лишь с большой натяжкой, поскольку в них нарушены основные 
принципы организации договорных связей. Тем не менее эти «догово-
ры» получили широкое распространение, причем во многих случаях 
условия диктуют предприятия&монополисты, и потребитель, не имея 
выбора, вынужден соглашаться на предложенные условия. Вопреки 
принципам организации договорных отношений, в этих договорах в од-
ностороннем порядке происходит изменение условий (например, по-
вышение тарифов на услуги, снижение процентных ставок по вкладам 
в банках и т. д.). Таковыми являются договоры энергоснабжения, за-
ключаемые энергоснабжающими организациями с потребителями, до-
говоры коммунального обслуживания населения, договоры на оказание 
услуг почтовой, телефонной связи и т. д. Все эти так называемые «до-
говорные отношения» постоянно на протяжении уже многих лет сопро-
вождаются увеличением тарифов на услуги, устанавливаемых в одно-
стороннем порядке, причем без улучшения качества услуг.

Видимо, настало время упорядочить регулирование рассматривае-
мых отношений и привести их в соответствие с реалиями жизни и дей-
ствующим законодательством. Пункт 2 ст. 428 ГК, предусматривающий 
право присоединившейся стороны требовать расторжения или измене-
ния договора, если он содержит явно обременительные для нее условия, 
которые она не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать 
в их определении, практически нереализуем. Трудно себе представить, 
каким образом, например, гражданин&потребитель может потребовать 
изменения кабальных условий оплаты жилищно&коммунальных услуг, 
услуг телефонной связи и др. Эта норма оторвана от реальной жизни 
и поэтому не действует.
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Предварительный договор (ст. 429 ГК) — это соглашение, по кото-
рому стороны обязуются заключить в будущем основной договор на 
условиях, предусмотренных предварительным договором. Таким обра-
зом, заключение основного договора становится обязательным, и при 
уклонении одной из сторон возможно понуждение к его заключению.

Предварительный договор должен быть заключен в форме, установ-
ленной для основного договора, а если она не установлена, то в обяза-
тельной письменной форме. Несоблюдение правил о форме предвари-
тельного договора влечет его ничтожность. В предварительном договоре 
указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной 
договор. Если он не установлен, основной договор должен быть заключен 
в течение года с момента заключения предварительного договора. По ис-
течении года предварительный договор теряет силу.

Договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК) — это договор, из кото-
рого вытекают права и обязанности субъекта, не участвовавшего в его 
заключении (третьего лица). Таковыми могут быть договоры перевозки 
грузов, которые заключаются между грузоотправителем и перевозчи-
ком, в которых права и обязанности приобретает третье лицо (грузопо-
лучатель); договоры личного страхования в пользу третьего лица и др.

7.3. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ

Порядок заключения гражданско&правовых договоров регулируется 
гл. 28 ГК. По общему правилу договор считается заключенным, если 
между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигну-
то соглашение по всем существенным условиям договора (ст. 432 ГК). 
В связи с этим заключение договора состоит из двух стадий: предложе-
ния (оферты) и его принятия (акцепта).

Офертой признается адресованное одному или нескольким конкрет-
ным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает 
намерение лица, сделавшего его, считать себя заключившим договор 
с адресатом, которым будет принято предложение (ст. 435 ГК). Однако 
закон признает офертой не только предложение, адресованное конкрет-
ному лицу или лицам, но и предложение заключить договор с любым 
желающим (п. 2 ст. 437 ГК). Таким образом, оферта бывает индивиду-
ально&определенной, адресованной конкретному лицу или лицам, и пуб-
личной, адресованной неопределенному кругу лиц (например, витрина 
магазина, содержащая все необходимые сведения о выставленном то-
варе, меню в столовой и т. д.). Для того чтобы предложение заключить 
договор признавалось офертой, оно должно содержать все необходи-
мые условия, на которых предлагается заключить договор. Поэтому не 
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является офертой, например, реклама продукции или товаров, пригла-
шение посетить выставку&продажу и другие предложения, адресован-
ные неопределенному кругу лиц, не содержащие всех существенных 
условий, на которых предлагается заключить договор. Правовое значе-
ние оферты состоит в том, что она связывает оферента обязанностью 
заключить договор с тем, к кому она обращена.

Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее 
принятии (ст. 438 ГК). Согласие заключить договор является акцептом, 
если предложение оферента принято безоговорочно. Акцепт может 
быть выражен различным образом: например, в розничной торговле это 
может быть оплата товара в кассе, просьба выписать чек, просьба отло-
жить товар и т. д.

В реальных договорах моментом их заключения является соверше-
ние одним из субъектов действий, направленных на исполнение дого-
вора. Так, договор займа считается заключенным с момента передачи 
денег или вещей; договор энергоснабжения, если абонентом является 
гражданин, использующий энергию для бытового потребления, — с мо-
мента фактического подключения его к сети; в магазине самообслужи-
вания договор купли&продажи считается заключенным в момент выбо-
ра покупателем товара и т. д.

Если договор требует письменного оформления, он считается заклю-
ченным с момента подписания сторонами. Договоры, требующие госу-
дарственной регистрации, считаются заключенными с момента регист-
рации, если иное не установлено законом.

Правовое значение момента заключения договора состоит в том, что 
с этого момента договорные правоотношения считаются возникшими 
и стороны становятся носителями юридических прав и обязанностей, 
вытекающих из договора.

Для некоторых договоров установлены особые правила заключе-
ния. Определенные особенности установлены для заключения обя-
зательных договоров (ст. 445 ГК). Они сводятся к установлению про-
цедуры и сроков, в рамках которых должны действовать участники. 
В особом, установленном законом порядке заключаются государствен-
ные контракты и договоры поставки товаров для государственных нужд 
(ст. 528–529 ГК); особые правила установлены для заключения дого-
воров на торгах (ст. 447–449 ГК) и т. д.

На торгах договор заключается их организатором (собственником 
вещи или обладателем имущественного права либо специализирован-
ной организацией) с лицом, выигравшим их. Торги проводятся в форме 
аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается 
лицо, предложившее более высокую цену, а по конкурсу — лицо, кото-
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рое по заключению комиссии предложило лучшие условия. Лицо, вы-
игравшее торги, и их организатор подписывают в день проведения аук-
циона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет 
силу договора. Таким образом, договорные отношения оформляются 
протоколом.

7.4. Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ (äîãîâîðîâ)

После заключения договора или возникновения внедоговорного обя-
зательства наступает следующая стадия — исполнение обязательства 
(договора). Основными принципами, на которых должно основывать-
ся исполнение обязательств, являются следующие:

• исполнение должно осуществляться надлежащим образом в точ-
ном соответствии с законодательством и условиями обязатель-
ства (договора), то есть с соблюдением предмета обязательства, 
сроков, места исполнения и других условий;

• исполнять обязательство (договор) следует способом, наиболее 
благоприятным для контрагента;

• оно не должно нарушать права или наносить ущерб другим ли-
цам;

• исполняя обязательство (договор), необходимо руководствовать-
ся принципами морали, нравственности, правилами общежития.

Одностороннее изменение условий обязательства (договора) или 
односторонний отказ от его исполнения по общему правилу не до-
пускаются и возможны только в случаях, предусмотренных законом, 
и в уста новленном законом порядке. Обычно это право предоставля-
ется субъекту при существенном нарушении другой стороной условий 
обязательства. Так, договор поставки по требованию покупателя мо-
жет быть расторгнут при поставке товаров ненадлежащего качества, 
с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для 
покупателя срок, а также при неоднократном нарушении сроков по-
ставки товаров. В свою очередь, поставщик может в одностороннем 
порядке расторгнуть договор при неоднократном нарушении покупа-
телем сроков оплаты товаров, а также при неоднократной невыборке 
товаров. Расторжение договора происходит путем уведомления ви-
новного о расторжении с ним договора (ст. 523 ГК). Досрочное рас-
торжение договора аренды возможно только в судебном порядке по 
основаниям, предусмотренным ст. 619–620 ГК, которые также связа-
ны с виновным поведением одной из сторон. Аналогично решается 
вопрос и в других гражданско&правовых договорах.
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Важнейшей обязанностью участников обязательства является стро-
гое соблюдение всех условий, установленных законом или соглашением 
сторон. Основным условием любого обязательства является его пред-
мет. Во многих обязательствах он характеризуется несколькими элемен-
тами. Так, в договоре поставки товаров предмет поставки включает в себя: 
наименование товара, его количество, качество, ассортимент, комплект-
ность (если товары поставляются комплектно). Следовательно, постав-
щик, осуществляя обязательства поставки, должен в точности соблюсти 
предмет поставки во всех его составляющих. В противном случае кре-
дитор (а в нашем примере — покупатель) вправе не принять исполнение. 
Аналогично решается вопрос и в других гражданско&правовых обяза-
тельствах.

В подавляющем большинстве обязательств стороны согласовывают 
сроки их исполнения. Они могут устанавливаться одной из сторон (на-
пример, в договорах присоединения); в некоторых случаях они уста-
навливаются централизованно в определяемом законом порядке. При 
этом всегда обязательство должно быть выполнено в установленные 
сроки. Если срок определен конкретной датой (днем), исполнение долж-
но быть осуществлено именно в этот день. Если сроком исполнения 
обязательства является определенный период времени (декада, месяц, 
квартал), оно может быть исполнено в любой день этого срока, то есть 
должник вправе в любой день исполнить его, а кредитор обязан при-
нять исполнение.

Когда срок исполнения обязательства не определен, оно в соответ-
ствии со ст. 314 ГК должно быть исполнено в разумный срок после его 
возникновения. Нельзя не отметить, что термин «разумный срок», не-
однократно используемый гражданским законодательством, представ-
ляется неудачным, его трудно признать правовым, поскольку он не-
конкретен, может быть истолкован субъектами по&разному и в силу 
своей неопределенности способен создать конфликтную ситуацию в пра-
воотношениях.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а также обязатель-
ство, срок исполнения которого определен моментом востребования, 
должник обязан исполнить в 7&дневный срок со дня предъявления кре-
дитором требования, если иное не вытекает из законодательства, усло-
вий или существа обязательства.

Досрочное исполнение должником обязательства по общему прави-
лу допускается, если иное не предусмотрено законодательством или 
условиями обязательства. Иначе решается вопрос, когда обязательство 
связано с осуществлением сторонами предпринимательской деятель-
ности. Досрочное исполнение допускается лишь в случаях, когда такая 



Глава 7. Общие положения об обязательствах и договорах 133

возможность предусмотрена законодательством, условиями обязатель-
ства или его сущностью (ст. 315 ГК). Так, досрочная поставка товаров 
возможна лишь с согласия покупателя, то есть он вправе отказаться от 
принятия товара, поставленного досрочно.

Место исполнения обязательства либо определяется законодатель-
ством для отдельных видов обязательств, либо устанавливается сторо-
нами, либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обяза-
тельства. Во многих обязательствах, исходя из их специфики, место 
исполнения определяется законодательством и изменению по соглаше-
нию сторон не подлежит. Это относится к большинству договоров пе-
ревозки грузов различными видами транспорта. Место сдачи груза 
к перевозке и выдачи его получателю определяется транспортными 
уставами и кодексами. Так, в соответствии со ст. 35 Устава железнодо-
рожного транспорта РФ прибывший в адрес грузополучателя груз 
выдается ему на железнодорожной станции назначения, которая и яв-
ляется местом исполнения обязательства перевозчика.

Для некоторых обязательств место исполнения определяется зако-
нодательством, однако при этом сторонам предоставляется возмож-
ность изменить его своим соглашением. Так, по договору контрактации 
сельскохозяйственной продукции заготовитель обязан принять ее у про-
изводителя по месту ее нахождения и обеспечить вывоз, если иное не 
предусмотрено договором. То есть стороны могут договориться, что 
прием продукции будет осуществляться на складе заготовителя, кото-
рый и станет местом исполнения обязательства поставки.

Для обязательств, место исполнения которых законодательно не опре-
делено, решение вопроса передано исключительно на усмотрение сторон. 
Это касается, в частности, обязательств, участниками которых являются 
граждане (договоры купли&продажи между гражданами, договоры мены, 
займа, подряда и многие др.).

В случаях, когда место исполнения обязательства не определено за-
конодательством, не согласовано сторонами и не вытекает из существа 
обязательства, действуют правила о месте исполнения, установленные 
ст. 316 ГК. Исполнение должно быть произведено:

• по обязательству передать земельный участок, здание, сооруже-
ние или другое недвижимое имущество — в месте нахождения 
имущества;

• по обязательству передать товар или иное имущество, предусмат-
ривающему его перевозку, — в месте сдачи имущества первому 
перевозчику для доставки его кредитору;

• по другим обязательствам предпринимателя передать товар или 
иное имущество — в месте изготовления или хранения имущества, 
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если оно было известно кредитору в момент возникновения обя-
зательства;

• по денежному обязательству — в месте жительства кредитора или 
месте нахождения юридического лица в момент возникновения 
обязательства; при перемене кредитором места жительства или 
места нахождения к моменту исполнения обязательства — на но-
вом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на 
счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполне-
ния;

• по всем другим обязательствам — в месте жительства должника, 
а если должником является юридическое лицо — в месте его нахо-
ждения.

По общему правилу обязательство должно быть исполнено должни-
ком в полном объеме. Исполнение по частям (например, возврат долга 
по частям) допускается только с согласия кредитора, если иное не пред-
усмотрено законом, соглашением сторон или не вытекает из существа 
обязательства. Некоторые обязательства предполагают поэтапное ис-
полнение: например, поставка товаров определенными партиями в со-
гласованные сроки (периоды поставки); оплата поставленных товаров 
в установленные сроки (периоды).

Поскольку гражданско&правовое обязательство связывает конкрет-
ных субъектов юридическими правами и обязанностями, закон исходит 
из того, что и исполняться оно должно этими же субъектами (должни-
ком в пользу кредитора или обеими сторонами, если каждая выступает 
одновременно кредитором и должником). Однако в некоторых случаях 
и в установленном законом порядке допускается перемена лиц в обя-
зательстве, то есть переход прав кредитора и обязанностей должника 
к другим лицам (гл. 24 ГК).

Кредитор вправе передать свое право требования другому лицу либо 
по сделке (уступка требования), либо оно может перейти к нему на 
основании закона (например, в случае смерти кредитора право требо-
вания переходит к его наследнику). Не могут переходить к другим ли-
цам права, неразрывно связанные с личностью кредитора, например 
требования об алиментах, возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью (ст. 383 ГК).

Для перехода к другому лицу прав кредитора согласия должника 
не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором 
(ст. 382 ГК). Так, п. 2 ст. 382 ГК запрещает передачу кредитором сво-
их прав другому лицу, если речь идет об обязательстве, в котором лич-
ность кредитора имеет существенное значение для должника.
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Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь 
с согласия кредитора (ст. 391 ГК). Значит, смена должника в обязатель-
стве требует согласия кредитора, что вполне оправданно.

Законодательством предусмотрен ряд правовых средств, направлен-
ных на обеспечение исполнения обязательств (гл. 23 ГК). Таковыми 
являются: неустойка, залог, удержание вещи, поручительство, банков-
ская гарантия, задаток.

Неустойкой признается определенная законом или договором денеж-
ная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства (ст. 330 ГК). 
Чаще всего она исчисляется в процентном отношении к сумме неиспол-
ненного обязательства. Разновидностями неустойки являются пеня 
и штраф. Пеня — это возрастающая неустойка, в основном применяе-
мая за нарушение сроков исполнения обязательства (за каждый день 
просрочки начисляется определенный процент от причитающейся 
к оплате суммы). Штраф — это твердая денежная сумма, взыскивае-
мая с должника.

Неустойка взыскивается только в случаях, когда она предусмотрена 
законом или договором. Размер неустойки, установленной законом, 
может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запре-
щает (ст. 332 ГК). Если неустойка законом не установлена, она может 
быть предусмотрена соглашением сторон. При этом соглашение о не-
устойке требует обязательной письменной формы независимо от фор-
мы основного обязательства. Ее несоблюдение влечет недействитель-
ность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК).

Таким образом, неустойка является штрафной санкцией, наличие 
которой, естественно, побуждает должника к надлежащему исполне-
нию обязательства.

В силу залога (ст. 334–358 ГК) кредитор (залогодержатель) по обеспе-
ченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения долж-
ником (залогодателем) этого обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кре-
диторами лица, которому принадлежит это имущество (ст. 334 ГК).

Предметом залога может быть любое имущество, в том числе вещи 
и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъ-
ятого из оборота. Залог во всех случаях оформляется договором, кото-
рый должен быть заключен в письменной форме (ст. 339 ГК).

Залог недвижимого имущества регулируется Федеральным законом 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102&ФЗ 
(ред. от 26.06.2007). Пo договору об ипотеке может быть заложено не-
движимое имущество, права на которое зарегистрированы в порядке, 
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установленном для государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, в том числе:

• земельные участки (за исключением указанных в ст. 63 Закона об 
ипотеке);

• предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое имущество, 
используемое в предпринимательской деятельности;

• жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие 
из одной или нескольких изолированных комнат;

• дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 
назначения;

• воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и косми-
ческие объекты.

Удержание как способ обеспечения обязательств означает, что кре-
дитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, 
вправе в случае неисполнения последним в срок обязательства удержи-
вать ее до тех пор, пока обязательство не будет исполнено (ст. 359 ГК). 
Так, ст. 712 ГК устанавливает право подрядчика по договору подряда 
на удержание вещи, которая подлежит передаче заказчику, до тех пор, 
пока тот не исполнит обязательства по оплате выполненной работы. 
Железная дорога в соответствии со ст. 35 Устава железнодорожного 
транспорта РФ вправе удерживать груз, пока грузополучатель не вне-
сет все причитающиеся железной дороге платежи.

Поручительство как способ обеспечения обязательств оформляется 
договором, который должен быть заключен в письменной форме, несо-
блюдение которой влечет его недействительность. По договору поручи-
тельства поручитель принимает на себя обязательство перед кредито-
ром другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или частично (ст. 361, 362 ГК).

В силу банковской гарантии банк или иное кредитное учреждение 
или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица 
(принципала) письменное обязательство уплатить его кредитору (бе-
нефициару) соответствующую денежную сумму по представлению бе-
нефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК). При этом 
обязательство гаранта ограничивается суммой, на которую выдана га-
рантия. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту 
вознаграждение.

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из догова-
ривающихся сторон другой стороне в счет причитающихся с нее по 
договору платежей в доказательство заключения договора и в обес-
печение его исполнения (ст. 380 ГК). Соглашение о задатке требует 
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письменной формы. Если ответственна сторона, давшая задаток, он 
остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответ ственна 
сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне 
двойную сумму задатка.

7.5. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå 
èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (догово-
ра) влечет за собой гражданско<правовую ответственность, которая 
регулируется гл. 25 ГК.

Гражданско&правовая ответственность, как правило, носит имущест-
венный характер и имеет целью восстановление нарушенных имущест-
венных прав потерпевшего, а также в предусмотренных законом случа-
ях компенсацию морального ущерба, причиненного ему невыполнением 
обязательства. В то же время она преследует цель материально наказать 
виновного в невыполнении обязательства путем наложения на него 
штрафных санкций.

Основанием гражданско&правовой ответственности является неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства (договора). 
Однако этого недостаточно для привлечения субъекта, не исполнивше-
го обязательство, к ответственности. Для наступления ответственности 
требуется еще наличие трех условий в совокупности.

1. Невыполнение обязательства должно быть результатом противо-
правного действия или бездействия субъекта, то есть результатом 
правонарушения, которое может заключаться в нарушении зако-
на, условий договора и т. д. Если правонарушения допущено не 
было, а обязательство оказалось неисполненным, ответственность 
не наступает. Например, если поставщик при иногородней постав-
ке в установленный договором срок сдал груз к перевозке, а поку-
патель получил его с опозданием, поставщик не может быть при-
влечен к ответственности за несвоевременную поставку, поскольку 
днем исполнения обязательства по поставке считается день сдачи 
груза к перевозке органу транспорта. В данном случае вопрос мо-
жет встать об ответственности перевозчика, несвоевременно до-
ставившего груз.

2. Должна быть вина субъекта в неисполнении обязательства в фор-
ме умысла или неосторожности (небрежности). Гражданско&пра-
вовая ответственность без вины наступает в очень редких случаях, 
предусмотренных законом. Так, в соответствии со ст. 1079 ГК 
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юридические лица и граждане, деятельность которых связана с по-
вышенной опасностью для окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электрической энергии высокого 
напряжения, взрывчатых веществ и т. д.), обязаны возместить вред, 
причиненный источником повышенной опасности, если не дока-
жут, что он возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Таким образом, возможна ответственность владель-
ца источника повышенной опасности перед потерпевшим и при 
отсутствии его вины. Только непреодолимая сила и умысел потер-
певшего освобождают его от ответственности.

 Вина в форме умысла предполагает, что субъект знал о нарушении 
и либо сознательно допускал его, либо относился безразлично 
к возможным последствиям. Неосторожная вина (небрежность) 
предполагает, что субъект не знал о совершении правонарушения 
или возможности наступления неблагоприятных последствий, но 
по обстоятельствам дела должен был знать или предвидеть их.

 В гражданском праве по общему правилу действует презумпция 
виновности субъекта, не исполнившего обязательство. Это зна-
чит, что он предполагается виновным, если не докажет свою неви-
новность. Презумпция невиновности имеет место лишь в случаях, 
предусмотренных законом. Тогда для того, чтобы привлечь к от-
ветственности субъекта, не исполнившего обязательство, потер-
певший должен доказать его вину. Презумпция невиновности уста-
новлена законодательством для тех случаев, когда вина субъекта 
маловероятна исходя из обстоятельств дела. Так, на основании 
ст. 118 Устава железнодорожного транспорта РФ железная дорога 
освобождается от имущественной ответственности за утрату, не-
достачу или повреждение груза, если груз прибыл в исправном 
вагоне с исправными пломбами грузоотправителя; недостача или 
повреждение произошли вследствие естественных причин, связан-
ных с перевозкой в открытом подвижном составе; перевозка осу-
ществлялась в сопровождении представителя отправителя или 
получателя груза и в некоторых других случаях. Во всех указан-
ных случаях ответственность железной дороги наступит, если по-
терпевший докажет ее вину.

 Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости 
и осмотрительности, которая от него требовалась по характеру обя-
зательства, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 
обязательства (п. 1 ст. 401 ГК).

 Особо решается в законодательстве вопрос об ответственности 
субъекта при осуществлении им предпринимательской деятель-
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ности. Ответственность наступает, если он не докажет, что надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств. 
К таковым не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных 
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств 
(п. 3 ст. 401 ГК). Только непреодолимая сила, чрезвычайные об-
стоятельства освобождают предпринимателя от ответственности 
за невыполнение взятых на себя обязательств.

3. Должна существовать причинная связь между противоправным 
виновным поведением субъекта (действием или бездействием) 
и результатом — невыполнением или ненадлежащим выполнени-
ем обязательств. Если оно вызвано какими&либо иными причина-
ми (например, порча товара вследствие его естественных свойств), 
ответственность не наступает.

При наличии основания и всех рассмотренных условий привлечение 
к ответственности субъекта, не исполнившего обязательство, всегда яв-
ляется правом потерпевшего. Особо решается вопрос об ответственности, 
если в обязательстве несколько кредиторов или несколько должников. 
В этих случаях ответственность может быть долевой и солидарной.

Долевая ответственность предполагает, что каждый из кредиторов 
может требовать исполнения, а каждый должник обязан произвести его 
в соответствующих долях. Она возможна при делимости объекта обя-
зательства (например, в денежных обязательствах). Если в договоре 
или законе не определена доля каждого, то каждый из кредиторов име-
ет право требовать исполнения, а каждый должник обязан исполнить 
обязательство в равной доле с другими (ст. 321 ГК).

Гражданское законодательство исходит из того, что долевая ответ-
ственность является основным видом ответственности по обязатель-
ствам, поскольку солидарная наступает, только если она предусмотре-
на законом или самим обязательством. Однако на практике долевая 
ответственность чаще применяется в отношениях между физическими 
лицами. Применительно к предпринимательской деятельности госу-
дарство решает этот вопрос иначе.

Солидарная ответственность должников предполагает, что при на-
личии нескольких должников кредитор вправе требовать исполнения 
как от всех, так и от любого из них в отдельности, причем как полного, 
так и частичного. При этом солидарные должники остаются обязанны-
ми до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (ст. 323 ГК). 
Если оно в полном объеме выполнено одним из должников, оно счи-
тается выполненным, и остальные должники освобождаются от его 
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исполнения (исполнивший обязательство вправе предъявить регрес-
сные требования к остальным должникам — ст. 325 ГК). При наличии 
в обязательстве нескольких кредиторов каждый из них вправе предъ-
явить к должнику требования в полном объеме. Исполнение обяза-
тельства должником полностью одному из кредиторов освобождает 
его от исполнения остальным кредиторам (ст. 326 ГК).

Солидарная ответственность наступает в случаях, предусмотренных 
договором или законом, в частности при неделимости предмета обяза-
тельства. Однако в обязательствах, связанных с предпринимательской 
деятельностью, солидарная ответственность наступает, если законом 
или условиями обязательства не предусмотрено иное (ст. 322 ГК).

Гражданским законодательством предусмотрена также субсидиарная 
ответственность, которая наступает в случаях, предусмотренных за-
коном или договором (ст. 399 ГК). Она предполагает наличие основно-
го должника (субъекта обязательства) и дополнительного (несущего 
субсидиарную ответственность), который выполняет обязанности ос-
новного должника, если требования кредитора последним не удовлетво-
рены. Поэтому кредитор первоначально должен предъявить свои требо-
вания основному должнику, а в случае, если они удовлетворены не 
будут, — субъекту, несущему субсидиарную (дополнительную) ответ-
ственность. Например, при недостаточности денежных средств у бюд-
жетного или частного учреждения для расчетов с кредиторами субси-
диарную ответственность по его обязательствам несет собственник, 
финансирующий его деятельность полностью или частично (ст. 120 ГК). 
Учредители общества с дополнительной ответственностью несут суб-
сидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом 
(ст. 95 ГК); аналогичную ответственность несут участники товарище-
ства по его обязательствам (ст. 75 ГК) и т. д.

Гражданско&правовая ответственность заключается в возложении на 
виновного в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязатель-
ства следующих обязанностей:

• исполнить в полном объеме и должным образом обязательство, 
которое не было исполнено; однако, если интерес к исполнению 
у потерпевшего утрачен, он может не требовать реального выпол-
нения обязательства (допоставки продукции или товара, выпол-
нения работы и т. д.);

• возместить кредитору убытки, вызванные невыполнением или не-
надлежащим выполнением обязательства. При этом возмещению 
подлежат как фактические убытки, так и недополученные доходы. 
В некоторых предусмотренных законом случаях недополученные 
доходы не возмещаются, например за утрату, недостачу или повре-
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ждение груза перевозчик отвечает только в размере фактических 
убытков (ст. 796 ГК и соответствующие статьи транспортных уста-
вов и кодексов);

• уплатить штрафные санкции, если они предусмотрены законом 
или договором;

• компенсировать моральный вред в случаях, предусмотренных за-
коном, независимо от возмещения имущественных потерь.

7.6. Îñíîâàíèÿ ïðåêðàùåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
Обязательства прекращаются по основаниям, предусмотренным зако-
нодательством или договором (гл. 26 ГК). Любое обязательство прекра-
щается его надлежащим исполнением. Ненадлежащее исполнение обя-
зательства не прекращает его, и кредитор вправе в установленном законом 
порядке требовать от должника его надлежащего исполнения.

Договорные обязательства, возникающие по соглашению сторон (за 
исключением обязательных договоров), могут быть в любое время пре-
кращены по согласованному волеизъявлению участников.

По воле одной стороны договорные обязательства могут быть пре-
кращены по основаниям, указанным в законе, а также предусмотрен-
ным соглашением сторон. В договоре могут быть предусмотрены осно-
вания его прекращения по воле одной из сторон, однако они не должны 
вступать в противоречие с законодательством и носить дискриминаци-
онный характер, то есть нарушать принцип равноправия сторон.

Обязательства прекращаются в результате смерти их участника 
(ст. 418 ГК). Однако смерть прекращает обязательство только в слу-
чаях, если его исполнение невозможно без личного участия должника 
либо неразрывно связано с его личностью. В остальных случаях обя-
занности должника переходят к его наследникам (естественно, в пре-
делах унаследованного имущества). Смерть кредитора прекращает 
обязательство, если исполнение предназначено лично для него либо 
обязательство неразрывно связано с его личностью (например, обяза-
тельство по возмещению вреда, причиненного здоровью).

Ликвидация юридического лица влечет за собой прекращение обяза-
тельственных правоотношений, кроме случаев, предусмотренных зако-
нодательством, когда исполнение обязательства возлагается на другое 
лицо (ст. 419 ГК).

Основаниями прекращения обязательств являются также:
• отступное (ст. 409 ГК), то есть предоставление по соглашению сто-

рон взамен исполнения обязательства денег, имущества, услуг или 
иного эквивалента;
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• зачет встречного однородного требования (ст. 410–412 ГК). Для 
зачета достаточно заявления одной стороны. Однако законода-
тельство ограничивает возможность зачета требования: он не до-
пускается по требованиям о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью человека; о взыскании алиментов; о пожизнен-
ном содержании и в некоторых других случаях;

• совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК). Та-
кая ситуация может возникнуть в случае наследования кредито-
ром имущества должника или, наоборот, должником имущества 
кредитора;

• новация (ст. 414 ГК), то есть замена первоначального обязатель-
ства по соглашению сторон другим, предусматривающим другой 
предмет или способ исполнения. Новация не допускается в отно-
шении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни 
или здоровью, и по уплате алиментов;

• прощение долга (ст. 415 ГК) при условии, что это не нарушает 
права других лиц в отношении имущества кредитора;

• невозможность исполнения обязательства, вызванная объективны-
ми обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (ст. 416 ГК). 
Таковыми могут быть гибель имущества, подлежащего передаче, 
стихийные бедствия и др.;

• издание акта государственного органа, вследствие которого испол-
нение обязательства становится невозможным (ст. 417 ГК). Как 
правило, такие акты вызываются чрезвычайными обстоятельства-
ми, например военными действиями, вследствие которых прекра-
щается железнодорожное сообщение на определенной территории, 
объявлением эпидемии на определенной территории и т. д.



Ãëàâà 8
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

8.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè

Правовое регулирование договора купли&продажи осуществляется 
гл. 30 ГК (ст. 454–566) и множеством отдельных законодательных 
актов.

Договор купли&продажи — один из важнейших гражданско&право-
вых договоров как в деятельности юридических лиц и граждан&пред-
принимателей, так и в жизни каждого гражданина (физического лица). 
Именно в форме купли&продажи осуществляется товарно&денежный 
обмен, удовлетворяются материальные потребности юридических лиц, 
граждан&предпринимателей и физических лиц, поэтому в системе товар-
но&денежных отношений этот договор занимает ведущее место. Сфера 
его действия в условиях рыночной экономики значительно расширилась, 
о чем свидетельствует множество его разновидностей, регламентируе-
мых Гражданским кодексом. Общее понятие договора купли&продажи, 
объединяющее все эти разновидности, дано в ст. 454 ГК.

По договору купли<продажи одна сторона (продавец) обязуется пере-
дать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а поку-
патель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму.

Из данного определения следует, что юридическая сущность догово-
ра заключается в переходе права собственности от продавца к покупа-
телю. Если покупателем является государственное юридическое лицо, 
право собственности у него не возникает, а вещь (товар) переходит в его 
хозяйственное ведение или оперативное управление. Если продавец 
и покупатель являются государственными юридическими лицами, сме-
ны собственника не происходит, а вещь (товар) переходит из хозяй-
ственного ведения продавца в хозяйственное ведение или оперативное 
управление покупателя.

Сторонами договора купли&продажи являются продавец и покупа-
тель. Круг субъектов практически не ограничен. Ими могут быть граж-
дане, предприниматели, юридические лица, государство. В отдельных 
разновидностях договора купли&продажи круг субъектов ограничен.



Раздел II. Гражданское право144

Поскольку договор купли&продажи связан с переходом права соб-
ственности, продавцом может быть собственник товара или организа-
ция, обладающая правом хозяйственного ведения или оперативного 
управления имуществом. В некоторых случаях продавцом выступает 
лицо, уполномоченное собственником на реализацию принадлежащей 
ему вещи (например, комиссионный магазин).

Объектом договора может быть любое имущество, не изъятое из обо-
рота государства, которое может переходить из собственности одного 
субъекта в собственность другого. Это могут быть предприятия как 
имущественные комплексы, земельные участки, не изъятые из оборота, 
здания, сооружения, дома, квартиры, средства производства, предметы 
потребления и т. д.

Договор купли&продажи всегда возмездный, причем эквивалентом 
выступают только деньги. Если эквивалентом является другая вещь, то 
это уже договор мены.

Обязательными условиями договора купли&продажи являются пред-
мет договора и цена, которая определяется соглашением сторон или 
в установленном законом порядке. Условие договора купли&продажи 
о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить 
наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 ГК). Количество товара 
определяется в соответствующих единицах измерения или в денежном 
выражении. Если договор не позволяет определить количество подле-
жащего передаче товара, он не считается заключенным (п. 2 ст. 465 ГК). 
Таким образом, предмет договора определяется не только наименова-
нием, но и количеством товара, а иногда и другими составляющими — 
ассортиментом, комплектностью, качеством.

В любом договоре купли&продажи стороны связаны взаимными 
правами и обязанностями. Обязанностью продавца является переда-
ча в собственность покупателя товара, предусмотренного договором. 
При передаче товара другого наименования или в ассортименте, не 
соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от его при-
нятия и оплаты, а если он оплачен — потребовать возврата уплачен-
ной денежной суммы (ст. 468 ГК).

Если договором предусмотрена передача товаров в комплекте (опре-
деленном наборе), обязательство считается исполненным в момент пе-
редачи всех товаров, входящих в комплект. В случаях передачи неком-
плектных товаров покупатель вправе по своему выбору потребовать от 
продавца:

• соразмерного снижения цены;
• доукомплектования товаров в разумный срок.
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Если требование об укомплектовании не будет исполнено, покупа-
тель вправе по своему выбору:

• потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
• отказаться от исполнения договора купли&продажи и потребовать 

возврата уплаченной суммы (ст. 479–480 ГК).
Важнейшей обязанностью продавца является передача покупателю 

товара надлежащего качества. Качество, как правило, определяется 
договором; при отсутствии в нем условия о качестве товара продавец 
обязан передать товар, пригодный для использования по назначению. 
В некоторых разновидностях договора товар должен соответствовать 
установленным требованиям.

Правовые последствия передачи вещи ненадлежащего качества, если 
недостатки товара не оговорены продавцом, предусмотрены ст. 475 ГК. 
Покупатель при этом вправе по своему выбору потребовать от продавца:

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
При существенном нарушении требований к качеству товара (обна-

ружении недостатков, которые не могут быть устранены без несораз-
мерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно 
либо проявляются вновь после их устранения и других подобных не-
достатков) покупатель вправе по своему выбору:

• отказаться от исполнения договора купли&продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар денежной суммы;

• потребовать замены на товар надлежащего качества, соответ ствую-
щий договору.

Обязанностями покупателя являются принятие вещи и уплата уста-
новленной денежной суммы (цены). Порядок их осуществления уста-
навливается законом или договором. Покупатель обязан принять товар, 
за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены или от-
казаться от договора купли&продажи.

В договорах могут содержаться и другие обязанности сторон.
Разновидностями договора купли&продажи являются: розничная ку-

пля&продажа, поставка товаров (в том числе поставка товаров для го-
сударственных нужд), контрактация сельскохозяйственной продукции, 
энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятий.

На все эти договоры распространяются общие положения о договоре 
купли&продажи за изъятиями, установленными в соответствующих раз-
делах гл. 30 ГК для отдельных разновидностей данного договора.
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8.2. Äîãîâîð ðîçíè÷íîé êóïëè-ïðîäàæè

Стихийность рынка и неблагоприятная ситуация, сложившаяся в сфере 
отношений купли&продажи в период реформирования России, обусло-
вили объективную необходимость срочного наведения порядка в тор-
говле. Достигается это путем правового урегулирования отношений 
купли&продажи, защиты прав граждан&покупателей от недобросовест-
ных продавцов и производителей товаров, унификации требований 
к организации торговли всеми субъектами (независимо от формы орга-
низации торговли и формы собственности, на базе которых функциони-
рует продавец). Это и обусловило принятие в последнее десятилетие ряда 
важных нормативных актов, регулирующих торговую деятельность1.

Договор розничной купли&продажи является одним из важнейших 
договоров, обеспечивающих удовлетворение материальных и многих 
духовных потребностей граждан России. Поэтому в ныне действующем 
гражданском законодательстве ему уделяется значительное внимание.

Договор розничной купли&продажи выделен Гражданским кодек-
сом РФ в самостоятельную разновидность договора купли&продажи, 
имеющую целый ряд правовых особенностей. Регулируется он § 2 
гл. 30 ГК РФ.

Договор розничной купли<продажи — это договор, по которому 
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 
предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного ис-
пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью 
(ст. 492 ГК). Он имеет свою специфику.

Прежде всего, законодательство ограничивает круг субъектов этого 
договора. Продавцом в розничной торговле может быть только юри-
дическое лицо любой формы собственности и любой организацион-
но&правовой формы и гражданин&предприниматель, зарегистрирован-
ные в установленном законом порядке для осуществления торговой 
деятельности. Физические лица (граждане) продавцами в этом дого-
воре быть не могут. Торговля, осуществляемая физическими лицами, 
розничной не является.

1 В целях упорядочения организации на территории России розничной торговли был 
принят Федеральный закон «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2006 г. № 271&ФЗ. Во исполнение 
Закона постановлениями Правительства РФ утверждены Правила выдачи разреше-
ний на право организации розничного рынка (пост. от 10 марта 2007 г. № 148) и Тре-
бования к оформлению паспорта безопасности розничного рынка и перечню содер-
жащихся в нем сведений (пост. от 28 апреля 2007 г. № 255).
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Закон определяет предназначение товаров, реализуемых по договору 
розничной купли&продажи: исключительно для личного потребления 
и использования, не связанного с осуществлением предприниматель-
ской деятельности. Значит, покупателями в этом договоре, как правило, 
выступают граждане (физические лица). Юридические лица могут 
быть покупателями, однако товары должны приобретаться для исполь-
зования не в предпринимательских целях. В розничной торговой сети 
организации и учреждения приобретают канцелярские товары, книги 
для библиотек, подарки к праздничным датам и т. д.

Договор розничной купли&продажи — публичный договор (ст. 492 ГК). 
Это значит, что продавец обязан заключить его с любым желающим на 
одинаковых условиях. Однако следует иметь в виду, что законодатель-
ством установлены определенные ограничения в продаже некоторых 
товаров — оружия, лекарственных препаратов, алкогольных напитков, 
табачных изделий и др. Продажа товаров несовершеннолетним должна 
осуществляться с соблюдением требований ст. 26, 28 ГК, определяю-
щих их дееспособность.

В розничной торговле установлены особые, повышенные требования 
к качеству товаров — они должны соответствовать требованиям, уста-
новленным Федеральным законом «О техническом регулировании» от 
27 декабря 2002 г. № 184&ФЗ (ред. от 01.05.2007).

Правила розничной торговли урегулированы множеством специаль-
ных нормативных актов, причем все они утверждены высшим органом 
исполнительной власти России — Правительством РФ и обязательны 
для всех продавцов — юридических лиц (независимо от формы соб-
ственности и организационно&правовой формы) и граждан&предприни-
мателей. Государство отказалось от ведомственного регулирования 
правил торговли, существовавшего в СССР.

Основным нормативным актом, регулирующим розничную торгов-
лю, являются Правила продажи отдельных видов товаров, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (ред. 
от 27.03.2007). В них содержатся общие положения, регулирующие роз-
ничную торговлю, а также правила продажи отдельных групп товаров 
(продовольственных, текстильных, трикотажных, швейных, меховых, 
обуви; технически сложных товаров бытового назначения; парфюмер-
но&косметических товаров; автомобилей, мототехники, прицепов и но-
мерных агрегатов; изделий из драгоценных металлов и драгоценных 
камней; лекарственных препаратов и изделий медицинского назначе-
ния; животных и растений; бытовой химии; пестицидов и агрохимика-
тов; экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм; про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных; оружия 
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и патронов к нему; строительных материалов и изделий; мебели; сжи-
женного углеводородного газа; непериодических изданий; непродо-
вольственных товаров, бывших в употреблении; алкогольной продук-
ции). Таким образом, этими правилами охвачена торговля почти всеми 
группами товаров.

Основные общие положения, содержащиеся в Правилах торговли от 
19 января 1998 г., сводятся к следующему:

• режим работы продавца — государственной или муниципальной 
организации — устанавливается по решению органа исполнитель-
ной власти или местного самоуправления, а негосударственной 
организации и индивидуального предпринимателя — ими само-
стоятельно;

• продавец обязан довести до сведения покупателя: фирменное на-
именование своей организации, место ее нахождения (юриди ческий 
адрес) и режим работы; индивидуальный предприниматель должен 
предоставить покупателю информацию о государственной регистра-
ции и наименовании зарегистрировавшего его органа; если деятель-
ность подлежит лицензированию, должна быть предоставлена ин-
формация о номере и сроке действия лицензии, а также об органе, 
ее выдавшем;

• ассортимент товаров, предлагаемых к продаже, и формы обслужи-
вания устанавливаются продавцом самостоятельно в соответ ствии 
с профилем и специализацией предприятия;

• продавец обязан соблюдать санитарные, ветеринарные, противо-
пожарные и иные правила, содержащиеся в нормативных доку-
ментах;

• продавец должен располагать необходимыми помещениями, обо-
рудованием, инвентарем, обеспечивающими сохранность качества 
и безопасность товаров при их хранении и реализации, надлежащие 
условия торговли, возможность выбора покупателями товаров;

• продавец обязан иметь и содержать в исправном состоянии сред-
ства измерения, в установленном порядке проводить их метроло-
гическую проверку; для проверки покупателем правильности цены, 
меры, веса приобретенного товара в торговом зале должно быть 
соответствующее измерительное оборудование;

• продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений и предо-
ставлять ее покупателям по их просьбе;

• покупателю должна быть предоставлена возможность самостоя-
тельно или с помощью продавца ознакомиться с необходимыми 
товарами;
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• цены товаров и иные условия договора купли&продажи должны 
быть одинаковыми для всех покупателей, за исключением случа-
ев, когда законодательством допускается предоставление льгот 
для отдельных категорий покупателей;

• продавец должен обеспечить наличие единообразных и четко 
оформленных ценников с указанием наименования товара, его 
сорта, цены за вес или единицу, подписи материально ответ ствен-
ного лица или печати организации, даты оформления;

• покупателю должен быть выдан кассовый или товарный чек или 
иной документ, подтверждающий оплату товара;

• расчеты должны производиться с применением контрольно&кас-
совой техники, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством1.

Помимо правил 1998 г., имеются специальные правила продажи то-
варов по образцам, правила комиссионной торговли непродовольствен-
ными товарами, правила продажи товаров дистанционным способом, 
правила оказания услуг общественного питания и др.

Таким образом, розничная торговля в настоящее время подверглась 
жесткому правовому регулированию. Особенно важно, что на уровне 
закона, являющегося актом высшей юридической силы, осуществляет-
ся защита прав граждан, приобретающих товары в розничной торговой 
сети. Права граждан&потребителей защищаются Законом РФ «О защи-
те прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300&1 (ред. от 25.10.2007). 
Он распространяется на розничную торговлю, а также на договоры под-
ряда и договоры об оказании возмездных услуг и защищает только гра-
ждан — потребителей товаров и услуг от недобросовестных изготови-
телей товаров, продавцов и исполнителей работ, каковыми являются 
юридические лица любой формы собственности и любой организаци-
онно&правовой формы и граждане&предприниматели.

В Законе о защите прав потребителей закреплены права граждан и опре-
делен механизм их реализации. Причем правам потребителей, естествен-
но, корреспондируют обязанности изготовителей товаров и продавцов.

Граждане имеют право на просвещение в области защиты прав потре-
бителей (ст. 3 Закона). Это право обеспечивается включением изучения 

1 См.: Федеральный закон «О применении контрольно&кассовой техники при осуще-
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» от 22 мая 2003 г. № 54&ФЗ, а также постановление Правительства РФ 
«Об утверждении положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно&кассовой 
техники» от 31 марта 2005 г. № 171 (ред. от 27.08.2007).



Раздел II. Гражданское право150

законодательства о защите прав потребителей в государственные об-
разовательные стандарты, общеобразовательные и профессиональные 
программы, а также посредством информирования потребителей об их 
правах и способах их защиты.

Потребитель имеет право на надлежащее качество приобретенных 
товаров (ст. 4–6 Закона). Правовыми гарантиями качества являются:

• установление изготовителями на товары длительного пользова-
ния сроков службы, то есть периодов, в течение которых они обя-
зуются обеспечивать потребителю возможность использования 
товара по назначению и нести ответственность за существенные 
недостатки, возникшие по их вине. По общему правилу установ-
ление сроков службы — право изготовителя. Однако для товаров, 
которые по истечении определенного периода могут представлять 
опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя или 
окружающей среды, изготовитель обязан установить сроки служ-
бы. Если срок службы не установлен, действует срок, предусмот-
ренный законом, — 10 лет со дня передачи товара покупателю. 
В течение срока службы или 10 лет, если он не установлен, изго-
товитель обязан обеспечивать ремонт и техническое обслужива-
ние товара, а потребитель вправе предъявлять ему требования 
о бесплатном ремонте товара, оказавшегося недоброкачественным 
вследствие производственных причин;

• установление изготовителем сроков годности на продукты питания, 
парфюмерно&косметические товары, медикаменты, товары бытовой 
химии и иные подобные товары, по истечении которых товар счита-
ется непригодным для использования по назначению. Реализация 
товаров с истекшими сроками годности и товаров, для которых срок 
годности не был установлен в нарушение законодательства, квали-
фицируется как продажа недоброкачественных товаров;

• установление изготовителем (продавцом) гарантийных сроков на 
товары, то есть периодов, в течение которых в случае обнаружения 
в товаре недостатков изготовитель или продавец обязаны удовле-
творить предусмотренные законом требования потребителя. Как 
правило, гарантийный срок устанавливается изготовителем това-
ра. Однако, если он не установлен изготовителем, он может быть 
установлен продавцом.

Потребитель имеет право на безопасность товара для его жизни, здо-
ровья, окружающей среды, имущества (ст. 7 Закона). Требования без-
опасности являются обязательными и устанавливаются законом или 
в установленном им порядке. Безопасность товара должна быть обес-
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печена в течение срока службы (если он не установлен — 10 лет) или 
срока годности.

Правовыми гарантиями безопасности являются:
• указание срока службы или срока годности товара;
• информирование покупателя о специальных правилах использо-

вания (эксплуатации) товара;
• предупреждение покупателя об опасностях товара при использо-

вании его по истечении срока службы или срока годности;
• установление перечня продовольственных товаров, требующих 

информирования покупателя о противопоказаниях при различ-
ных видах заболеваний;

• установленная законом обязанность изготовителя приостановить, 
а в необходимых случаях снять с производства, а продавца — снять 
с реализации товар, если установлено, что он опасен для жизни, 
здоровья и имущества покупателя.

Для обеспечения прав потребителей на надлежащее качество и безо-
пасность товаров применяются:

• стандартизация продукции и товаров в соответствии с требова-
ниями закона «О техническом регулировании»;

• обязательная сертификация и декларирование продукции и това-
ров, входящих в единые перечни, которые утверждаются ежегод-
но Правительством РФ;

• государственная регистрация новых пищевых продуктов, материа-
лов и изделий, осуществляемая в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 988 (ред. от 10.03.2007).

Особое внимание закон уделяет праву потребителя на необходимую 
и достоверную информацию об изготовителе товара, продавце и самом 
товаре (ст. 8–10 Закона). Причем вся информация должна быть на рус-
ском языке.

Особые требования установлены к информации о товаре, которая 
должна содержать:

• сведения об основных потребительских свойствах товара, а в от-
ношении продуктов питания — о составе, весе, объеме, калорий-
ности, содержании вредных для здоровья веществ, противопока-
заниях при отдельных видах заболеваний;

• цену и условия приобретения товара;
• гарантийный срок, если он установлен;
• правила и условия эффективного и безопасного использования 

товара;
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• срок службы или срок годности товара;
• место нахождения и фирменное наименование изготовителя и ряд 

других позиций.
Закон гарантирует потребителю право на свободный выбор товаров 

(ст. 16). Запрещено обусловливать приобретение одних товаров обяза-
тельным приобретением других. Таким образом, торговые предприятия 
не вправе комплектовать по своему усмотрению всевозможные наборы 
с принудительным ассортиментом товаров. Комплектование набора из 
разных товаров возможно только по просьбе покупателя. Подарочные 
наборы, скомплектованные продавцом, должны быть раскомплектова-
ны по первому требованию покупателя, если отсутствует в продаже то-
вар, который он желает приобрести. Покупатель не вправе требовать 
раскомплектования только тех наборов, которые скомплектованы изго-
товителем и на которые установлена единая цена (например, чайный или 
столовый сервиз, парфюмерный или косметический набор и т. д.).

Потребителю предоставлено право на полное возмещение имущест-
венного ущерба, причиненного ему нарушением его прав или вызванно-
го недостатками товара. Возмещению подлежит реальный ущерб (фак-
тические потери), а также недополученные доходы (упущенная выгода). 
Помимо возмещения имущественного ущерба и взыскания штрафных 
санкций, предусмотренных законом, потребитель имеет право на ком-
пенсацию морального вреда при наличии вины изготовителя товара 
и продавца (ст. 12–15 Закона).

Право потребителя на возмещение морального вреда введено в закон 
не случайно. Нарушение прав покупателя, как правило, сопровождает-
ся причинением морального вреда, иногда весьма существенного. На-
пример, недоброкачественность приобретенной медицинской техники, 
исключившая возможность оказания в домашних условиях необходи-
мой помощи больному человеку, может привести к весьма тяжким, 
а иногда и трагическим последствиям. Взорвавшийся в квартире те-
левизор способен не только причинить материальный ущерб, но и на-
нести серьезную психологическую травму его владельцам и т. д.

Чрезвычайно важно, что законом предусмотрена судебная защита 
прав потребителей (ст. 17). При этом предоставлены льготные условия 
для защиты прав. Иски могут быть предъявлены по выбору истца либо 
в суд по месту его жительства, либо по месту нахождения ответчика, 
либо по месту заключения или исполнения договора. Иски о защите 
прав потребителей освобождены от государственной пошлины, то есть 
для потребителя они бесплатны, что создает гражданам реальные воз-
можности для защиты прав.
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В Законе о защите прав потребителей подробно регламентированы 
права граждан при обнаружении ими в купленном товаре недостатков 
(ст. 18 в ред. Закона от 25 октября 2007 г.). Потребитель в этом случае 
вправе по своему выбору:

• потребовать замены на товар этой же марки, модели, артикула;
• потребовать замены на такой же товар другой марки, модели, ар-

тикула с соответствующим перерасчетом покупной цены;
• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
• потребовать незамедлительного безвозмездного устранения не-

достатков товара или возмещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом;

• отказаться от исполнения договора и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет по-
требитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмеще-
ния убытков и компенсации морального вреда.

При обнаружении недостатков технически сложного товара потре-
битель вправе в течение 15 дней после его передачи отказаться от ис-
полнения договора с возвратом уплаченной суммы либо потребовать 
замены на товар той же или другой марки (модели, артикула). По ис-
течении этого срока указанные требования удовлетворяются в одном 
из следующих случаев:

• обнаружение существенных недостатков;
• нарушение установленных законом сроков устранения недостат-

ков;
• невозможность использования товара в течение каждого года га-

рантийного срока в совокупности более 30 дней вследствие неод-
нократного устранения его различных недостатков.

Законом регламентирован порядок осуществления указанных пра-
вомочий, сроки предъявления требований, обязанности изготовителя 
(продавца) по удовлетворению требований потребителя; сроки их удов-
летворения и ответственность за их нарушение.

Любое из указанных требований может быть предъявлено продавцу, 
а требования о замене на аналогичный товар или об отказе от исполне-
ния договора — и изготовителю.

По товарам, на которые установлены гарантийные сроки или сроки 
годности, требования могут быть предъявлены продавцу или изготови-
телю, если недостатки обнаружены в течение этих сроков. В отношении 
товаров, на которые указанные сроки не установлены, требования могут 



Раздел II. Гражданское право154

быть предъявлены, если недостатки товара обнаружены в разумный 
срок, но в пределах 2 лет со дня его передачи потребителю, если более 
длительные сроки не установлены законом или договором (п. 1 ст. 19 
Закона).

Сроки удовлетворения требований предусмотрены ст. 20–22 Закона.
Законные требования потребителя должны удовлетворяться изгото-

вителем (продавцом) добровольно в установленном законом порядке. 
За просрочку предусматриваются штрафные санкции в размере 1 % 
цены товара за каждый день просрочки, которые выплачиваются потре-
бителю (ст. 23 Закона). Кроме того, суд взыскивает с виновного штраф 
в размере 50 % суммы, присужденной судом в пользу потребителя за 
несоблюдение добровольного порядка удовлетворения его требований 
(п. 6 ст. 13 Закона).

Покупателю предоставлено право обменять доброкачественный не-
продовольственный товар, не подошедший ему по форме, размеру, фа-
сону, комплектации (ст. 25 Закона), при следующих условиях:

• обмен возможен в течение 14 дней, не считая дня покупки;
• товар не должен быть в употреблении, должны быть сохранены 

его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки;

• должен быть сохранен товарный или кассовый чек.

При отсутствии аналогичного товара покупатель вправе по своему 
выбору отказаться от исполнения договора (возвратить товар и полу-
чить в течение 3 дней уплаченные деньги) или обменять его на анало-
гичный товар при первом поступлении его в продажу. При этом прода-
вец обязан сообщить потребителю о поступлении товара в продажу.

Перечень доброкачественных товаров, не подлежащих обмену, утвер ж-
ден постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (ред. 
от 27.03.2007).

8.3. Äîãîâîð ïîñòàâêè òîâàðîâ

Договор поставки товаров является разновидностью договора куп-
ли&продажи, поскольку его юридическая сущность заключается в пе-
редаче поставляемого товара в собственность (хозяйственное ведение 
или оперативное управление) покупателя. Регулируется этот договор 
§ 3 гл. 30 ГК.

Договор поставки товаров — это договор, по которому поставщик-
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан 
передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупае-
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мые им товары покупателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, до-
машним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК).

Договор поставки является одним из важнейших хозяйственных дого-
воров, его значение трудно переоценить. По договорам поставки осуще-
ствляется реализация производственными предприятиями производимой 
ими продукции потребителям; обеспечение юридических лиц и граждан-
предпринимателей всем необходимым для их деятельности — техникой, 
оборудованием, сырьем, материалами и т. д. По договорам поставки по-
требительских товаров через розничную торговую сеть как посредника 
они доходят до конечного потребителя — граждан.

Специфика договора поставки товаров заключается в следующем. Его 
участниками могут быть только юридические лица и граждане/предприни-
матели. Поставщиками могут выступать как производители товаров, так 
и посредники (снабженческо&сбытовые организации, оптовые базы и др.). 
Покупателями также могут быть как непосредственные потребители то-
варов, так и посредники, приобретающие их для последующей реализа-
ции (розничные торговые предприятия, предприниматели и т. д.).

Круг объектов этого договора законодательством не ограничен. Одна-
ко, как правило, ими являются средства производства и предметы по-
требления. Некоторые иные объекты (сельскохозяйственная продукция 
собственного производства, недвижимость, энергия, предприятия) вы-
ступают объектами иных разновидностей договора купли&продажи.

Особо определяется в законе предназначение объектов договора по-
ставки — использование исключительно в предпринимательской или 
иной деятельности, не связанной с личным потреблением.

Договор поставки всегда консенсуальный — моменты его заключе-
ния и исполнения не совпадают. Это вытекает из самого его определе-
ния, в котором сказано, что товары поставляются в сроки или срок, 
установленные договором.

Поскольку в законодательстве специально не урегулирована форма 
договора поставки, следует руководствоваться общими положениями 
о форме сделок. Договор поставки между юридическими лицами, юри-
дическими лицами и гражданами&предпринимателями всегда должен 
быть заключен в простой письменной форме. Договор поставки между 
двумя гражданами&предпринимателями на сумму не более 10 МРОТ 
может быть заключен устно, что не лишает стороны права оформить его 
в письменной форме.

Не регламентирован детально в Гражданском кодексе и порядок за-
ключения договора поставки, кроме установления процедуры урегули-
рования разногласий, возникших при его заключении (ст. 507 ГК).
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Из этого следует, что заключение договора поставки осуществляет-
ся в соответствии с общими нормами гражданского законодательства, 
регулирующими порядок заключения гражданско&правовых догово-
ров.

Статья 507 ГК определяет порядок урегулирования разногласий, 
возникающих в процессе заключения договора поставки, цель которо-
го — дисциплинировать предполагаемых участников и обеспечить опе-
ративность в установлении договорных отношений в интересах обеих 
сторон. Предусмотрено, что сторона, предложившая заключить договор 
и получившая от другой стороны предложение о согласовании спорных 
условий, обязана в течение 30 дней со дня получения предложения 
(если иной срок на установлен законом и не согласован сторонами) 
принять меры по их согласованию либо письменно уведомить другую 
сторону об отказе от заключения договора. При невыполнении этой 
обязанности она должна будет возместить другой стороне убытки, вы-
званные уклонением от согласования условий договора.

Существенными условиями договора поставки, которые необходимо 
согласовать при его заключении, следует признать: предмет поставки, 
который включает в себя наименование товара, количество, ассорти-
мент, качество, комплектность (если товары поставляются комплект-
но), сроки (периоды) поставки, цену. Большинство указанных условий 
устанавливается в договоре по соглашению сторон.

Хотя ст. 508 ГК не относит к числу обязательных условий установ-
ление сроков (периодов) поставки и предусматривает, что при отсут-
ствии в договоре этого условия товары должны поставляться равными 
партиями помесячно, очевидно, что ежемесячная поставка неприемле-
ма для многих товаров, в том числе с ограниченными сроками годности. 
Поэтому в договоре желательно тщательно продумать и закрепить кон-
кретные периоды поставки, а для скоропортящихся товаров — суточ-
ные или часовые графики поставки.

Существенным условием договора следует признать и цену, посколь-
ку это договор возмездный и согласование цены, в том числе оснований 
и порядка ее изменения в период действия договора, создаст стабиль-
ность правоотношения и исключит конфликты, связанные с повышени-
ем поставщиком цен на товары. Цена, как правило, устанавливается 
в договоре, за исключением случаев, когда имеет место государственное 
регулирование цен.

В договоре поставки могут содержаться и другие условия, не противо-
речащие закону.

Порядок исполнения договорных обязательств установлен ст. 509–
520 ГК, а также в значительной части регламентируется договором.
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Основными обязанностями поставщика являются соблюдение пред-
мета и сроков поставки. Правовые последствия нарушения поставщи-
ком указанных условий могут быть установлены в договоре по согласо-
ванию сторон; при отсутствии соглашения по данным вопросам следует 
руководствоваться положениями, содержащимися в ГК.

Поставляемый товар по наименованиям должен соответствовать 
усло виям договора. Поставка товаров, не предусмотренных договором, 
дает покупателю право отказаться от их принятия. Таким же правом 
обладает покупатель при поставке товаров в большем количестве, чем 
предусмотрено договором (от принятия излишних товаров можно от-
казаться).

При недопоставке товаров в отдельном периоде поставщик обязан 
восполнить недопоставленное количество в следующем периоде в пре-
делах срока действия договора, если иное не предусмотрено договором. 
Однако покупатель вправе отказаться от допоставки, уведомив об этом 
поставщика, если иное не предусмотрено договором. Товары, постав-
ленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан 
принять и оплатить (ст. 511 ГК).

Поставка должна осуществляться в ассортименте, указанном в дого-
воре. При его нарушении покупатель вправе принять товар в счет по-
ставки, но может и отказаться от него, потребовав замены на товар над-
лежащего ассортимента.

При поставке товаров ненадлежащего качества действуют общие 
нормы гражданского права о последствиях передачи покупателю това-
ра ненадлежащего качества (ст. 475 ГК), за исключением случаев, когда 
поставщик без промедления заменит их товарами надлежащего качест-
ва. Покупатель, осуществляющий продажу поставленных товаров в роз-
ницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего 
качества, возвращенного потребителем, если иное не предусмотрено 
договором (ст. 518 ГК). Аналогично решается вопрос при поставке не-
комплектных товаров (ст. 519 ГК).

В соответствии со ст. 520 ГК, если поставщик не поставил предусмот-
ренное договором количество товаров либо не выполнил требования 
покупателя о замене недоброкачественных или некомплектных товаров 
в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные 
товары у других лиц с отнесением на счет поставщика всех необходи-
мых и разумных расходов на их приобретение.

Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего ка-
чества и некомплектных, а если они оплачены — потребовать возврата 
уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплекто-
вания товаров либо их замены.
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Досрочная поставка может производиться только с согласия поку-
пателя. Это значит, что он вправе отказаться от товаров, поставленных 
досрочно. Поставленные досрочно и принятые покупателем товары за-
считываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в сле-
дующем периоде (ст. 508 ГК).

По общему правилу обязательства доставки товаров лежат на по-
ставщике. Однако договором может быть предусмотрена выборка то-
варов самим покупателем у поставщика в месте нахождения товара.

Днем исполнения обязательства поставки является:
• при одногородней поставке:
� при доставке товара поставщиком — день сдачи товара получа-

телю по месту его нахождения;
� при выборке товара покупателем — день выборки товара в мес-

те нахождения поставщика;
• при иногородней поставке — день сдачи товара к перевозке перво-

му перевозчику (ст. 316 ГК).
Основными обязанностями покупателя являются принятие товаров 

и их оплата. Гражданским кодексом детально не регулируется порядок 
и сроки принятия товаров, а указывается лишь на обязанность покупа-
теля «совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие 
товаров, поставленных в соответствии с договором поставки», «прове-
рить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном 
законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового 
оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров не-
замедлительно письменно уведомить поставщика» (ст. 513 ГК). В СССР 
порядок приемки товаров по количеству и качеству подробно регламен-
тировался Инструкциями Государственного арбитража СССР 1965 
и 1966 гг., которые применялись, если порядок приемки не был уста-
новлен в договоре. Соблюдению правил приемки придавалось очень 
большое значение — их нарушение было основанием для отказа в удов-
летворении претензий и исков покупателей к поставщикам. Тщатель-
ная приемка товаров по качеству была важной гарантией надлежащего 
качества поставляемой продукции и товаров.

В настоящее время некоторые предприятия продолжают руковод-
ствоваться указанными инструкциями, если порядок и сроки приемки 
не установлены в договоре поставки. Однако, к сожалению, в связи 
с отсутствием законодательного регулирования правил приемки това-
ров сложилась порочная практика, когда покупатели не проводят спе-
циальную приемку товаров по качеству, а полагаются на сертификат 
соответствия, что зачастую приводит к появлению на рынке недобро-
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качественных товаров. Вероятно, назрела необходимость в законода-
тельной регламентации порядка приемки покупателем поставленных 
товаров. Такая мера будет способствовать укреплению договорной дис-
циплины и улучшению качества поставляемой продукции.

Оплата поставленных товаров осуществляется покупателем в поряд-
ке, установленном договором. Если порядок и форма расчетов в нем не 
определены, расчеты осуществляются платежными поручениями.

В законодательстве специально не регулируются вопросы ответ-
ственности за невыполнение обязательств по договору поставки. 
Статьей 524 ГК установлен лишь порядок исчисления убытков при 
расторжении договора. Следовательно, ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение договора поставки наступает по 
общим нормам гражданского законодательства об ответственности за 
неисполнение обязательств. Штрафные санкции могут быть установ-
лены в договоре соглашением сторон. Однако ст. 523 ГК предусмотрена 
крайняя мера воздействия на нарушителя условий договора — воз-
можность в одно стороннем порядке расторгнуть договор в случае су-
щественного нарушения другой стороной его условий.

Существенными нарушениями договора поставки поставщиком при-
знаются:

• поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, кото-
рые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

• неоднократное нарушение сроков поставки товаров.
Нарушение договора поставки покупателем признается существен-

ным в случаях:
• неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
• неоднократной невыборки товаров.
Договор считается расторгнутым с момента получения стороной до-

говора уведомления другой стороны о его расторжении, если иной срок 
расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не опреде-
лен соглашением сторон.

8.4. Ïîñòàâêà òîâàðîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд яв-
ляется разновидностью поставки. Она регулируется § 4 гл. 30 ГК, Фе-
деральным законом «О поставках продукции для федеральных госу-
дарственных нужд» от 13 декабря 1994 г. № 60&ФЗ (ред. от 24.07.2007) 
и некоторыми другими законодательными актами. К отношениям по 
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поставке товаров для государственных или муниципальных нужд при-
меняются правила о договоре поставки товаров, за исключением осо-
бенностей, установленных указанным выше законодательством.

Государственными нуждами признаются определяемые в установ-
ленном законом порядке потребности Российской Федерации, субъек-
та РФ, муниципального образования, обеспечиваемые за счет средств 
соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, привлекае-
мых для этих целей.

Федеральные государственные нужды, в том числе перечень феде-
ральных целевых программ, и объемы их финансирования из федераль-
ного бюджета предусматриваются в бюджете на планируемый период. 
Для решения особо важных общегосударственных задач федеральным 
целевым программам может присваиваться статус президентских, если 
инициатором является Президент РФ.

Потребности субъектов РФ в товарах, необходимых для решения задач 
жизнеобеспечения регионов и реализации региональных целевых про-
грамм, определяются органами государственной власти субъектов PФ.

Потребности муниципальных образований в поставках товаров для 
решения задач жизнеобеспечения соответствующих территорий опре-
деляются органами местного самоуправления.

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд 
осуществляется на основе государственного или муниципального кон-
тракта, заключаемого между государственным или муниципальным 
заказчиком и поставщиком, а также заключаемых в соответствии с ним 
договоров поставки.

По государственному контракту государственными заказчиками мо-
гут быть уполномоченные РФ и субъектами РФ государственные ор-
ганы, бюджетные учреждения, органы управления внебюджетными 
фондами, а также иные получатели средств соответствующих бюдже-
тов и внебюджетных источников финансирования.

По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут 
выступать органы местного самоуправления, а также уполномоченные 
ими бюджетные учреждения и иные получатели бюджетных средств 
и внебюджетных источников финансирования.

Государственные и муниципальные заказчики обеспечиваются фи-
нансовыми ресурсами и ответственны за реализацию целевых программ 
и обеспечение поставок товаров для государственных и муниципаль-
ных нужд.

Поставщиками являются юридические лица, отбор которых с учетом 
значимости рассматриваемых поставок осуществляется преимущест-
венно на конкурсной основе.
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По государственному или муниципальному контракту на поставку 
товаров поставщик обязуется передать товары заказчику либо по его 
указанию иному лицу, а заказчик обязуется обеспечить их оплату 
(ст. 526 ГК).

Государственный или муниципальный контракт заключается на ос-
нове заказа на поставку товаров, размещаемого в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94&ФЗ (ред. от 24.07.2007). 
Для заказчика, разместившего заказ, принятый поставщиком, заключе-
ние контракта является обязательным (ст. 527 ГК).

Для некоторых поставщиков заключение контракта на поставку то-
варов для государственных или муниципальных нужд является обяза-
тельным. Так, предприятия, занимающие доминирующее положение на 
рынке определенного товара, и казенные предприятия не вправе отка-
заться от его заключения, если размещение заказа не влечет убытков от 
его производства. За необоснованное уклонение от заключения кон-
тракта на поставку товара для федеральных нужд установлен штраф 
в размере стоимости товара, определенной в проекте контракта (ст. 5 За-
кона от 13 декабря 1994 г. № 60&ФЗ).

Существуют две формы организации поставок для государственных 
или муниципальных нужд: только на основе контракта либо на основе 
контракта и заключенного в соответствии с ним договора поставки меж-
ду поставщиком и конкретным покупателем. В первом случае по кон-
тракту поставщик обязуется передать товары заказчику либо по его ука-
занию иному лицу, а заказчик обязуется обеспечить оплату (ст. 526 ГК). 
Во втором случае заказчик в соответствии с контрактом прикрепляет 
поставщика к покупателю, направляя им извещения о прикреплении, 
являющиеся основанием для заключения договора поставки товаров. 
Для поставщика заключение договора поставки является обязатель-
ным, так как он связан контрактом, а для непосредственного покупате-
ля такой обязанности не существует, и он вправе отказаться от его за-
ключения (ст. 530 ГК). В этом случае поставщик должен немедленно 
уведомить об этом заказчика и вправе потребовать от него извещения 
о прикреплении к другому покупателю.

Оплата товаров по договору поставки для государственных или му-
ниципальных нужд производится покупателем по ценам, установлен-
ным в соответствии с контрактом. При этом заказчик признается пору-
чителем по этому обязательству покупателя (ст. 532 ГК).

В отличие от обычного договора поставки, процедура и сроки за-
ключения государственного и муниципального контракта и договора 
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поставки товаров для государственных и муниципальных нужд де-
тально урегулированы законодательством (ст. 528–530 ГК).

Поставка для государственных и муниципальных нужд предполагает 
повышенные требования к качеству товаров. В соответствии со ст. 3 За-
кона от 13 декабря 1994 г. № 60&ФЗ товары должны соответствовать 
обязательным требованиям государственных стандартов и особым ус-
ловиям, установленным контрактом. Обязательными являются требо-
вания к качеству товаров, обеспечивающие их безопасность для жизни 
и здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость и взаи-
мозаменяемость. Товары, не соответствующие указанным требованиям, 
а также некомплектные считаются непоставленными.

В государственный или муниципальный контракт включается обя-
зательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки по-
ставляемых товаров на соответствие их количества, комплектности, 
объема и качества требованиям, установленным в контракте.

В случае просрочки поставки товаров заказчик вправе потребовать от 
поставщика уплату неустойки, которая начисляется за каждый день 
просрочки. Величина ее устанавливается контрактом в размере не менее 
1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если про-
срочка поставки произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине заказчика (Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 54&ФЗ).

8.5. Äîãîâîð êîíòðàêòàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè

Разновидностью договора поставки можно считать договор контрактации 
сельскохозяйственной продукции, который регулируется § 5 гл. 30 ГК. 
Помимо особенностей, предусмотренных § 5 гл. 30 ГК, к этому договору 
применяются положения о поставках товаров, а если закупка осуществ-
ляется для государственных или муниципальных нужд, то положения 
о поставках товаров для государственных или муниципальных нужд.

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной 
продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сель-
скохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему 
закупки такой продукции для переработки или продажи (ст. 535 ГК).

Специфика данного договора заключается в следующем. Субъекта-
ми являются продавец (производитель) и заготовитель (контрактант). 
Поскольку в соответствии со ст. 535 ГК данный договор является раз-
новидностью договора поставки, его субъектами являются юриди-
ческие лица и граждане&предприниматели. Продавцом может быть юри-
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дическое лицо, занимающееся сельскохозяйственным производством, 
или гражданин&предприниматель (глава крестьянского или фермер-
ского хозяйства), для которого производство сельскохозяйственной 
продукции является видом предпринимательской деятельности. Заго-
товителем тоже может быть юридическое лицо или предприниматель, 
осуществляющие переработку или реализацию этой продукции.

Однако с 1 января 2001 г. в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 16 мая 2001 г. № 383 разрешено производить закупку 
некоторых видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пе-
реработки (кроме подакцизных товаров) у физических лиц и утвер-
жден перечень ее видов, в который вошли мясо и мясопродукты, моло-
ко и молокопродукты, яйца, овощи и др. Таким образом, продавцами 
указанной продукции в договоре контрактации могут выступать физи-
ческие лица, не обладающие правовым статусом предпринимателей.

Объектом договора может быть любая продукция собственного сель-
скохозяйственного производства (растениеводства, животноводства, 
звероводства).

Цели договора контрактации — закупка сельскохозяйственной про-
дукции для дальнейшей переработки, продажи либо помещения в го-
сударственный резервный фонд (закупка для государственных нужд). 
Для личного, семейного и иного подобного использования сельскохозяй-
ственная продукция не предназначена.

Закон ориентирован на защиту интересов производителя. Исходя из 
этого на заготовителя возлагаются дополнительные обязанности: прием-
ка продукции по месту ее нахождения у производителя (если иное не 
предусмотрено договором), вывоз продукции. Если в соответствии с до-
говором обязанность доставки возложена на производителя, заготовитель 
не вправе отказаться от принятия продукции, соответствующей условиям 
договора и переданной ему в обусловленный договором срок.

Договором может быть предусмотрена обязанность заготовителя, 
осуществляющего переработку сельхозпродукции, возвращать произ-
водителю по его требованию отходы от переработки продукции с опла-
той по цене, предусмотренной договором.

Обязанностью производителя является передача заготовителю вы-
ращенной им продукции в количестве и ассортименте, предусмотрен-
ных договором (ст. 537 ГК).

С учетом специфики сельскохозяйственного производства, его зави-
симости от природных и погодных условий законодательством преду-
смотрено, что ответственность производителя за невыполнение или 
нeнaдлeжaщee выполнение договора наступает только при наличии его 
вины.
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8.6. Äîãîâîð ýíåðãîñíàáæåíèÿ

Договор энергоснабжения отнесен гражданским законодательством 
к разновидностям договора купли&продажи. Это свидетельствует о том, 
что энергоресурсы рассматриваются как товар. Регулируется данный 
договор § 6 гл. 30 ГК и отдельными нормативными актами.

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обя-
зуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть 
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также 
соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспе-
чивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энерге-
тических сетей и исправность используемых им приборов и оборудова-
ния, связанных с потреблением энергии (ст. 539 ГК).

Продавцом в договоре обычно выступает юридическое лицо — энер-
госнабжающая организация, причем это может быть как производитель 
энергии, так и посредник (перепродавец). Потребителями (абонента-
ми) являются юридические лица (в том числе посредники&перепродав-
цы), граждане&предприниматели, физические лица. Таким образом, 
посредники могут быть потребителями во взаимоотношениях с произ-
водителями энергии и продавцами во взаимоотношениях с конечными 
потребителями.

Предметом договора является энергия (в различных ее формах — 
электрическая, тепловая и т. д.) и энергоносители, выделяющие ее в про-
цессе использования (пар, газ). В соответствии с п. 2 ст. 548 ГК предме-
том договора могут быть и другие объекты — нефть, нефтепродукты, 
вода, но при условии, что их передача осуществляется через присоеди-
ненную сеть.

Договор энергоснабжения является публичным, однако его заключе-
ние обусловливается наличием у абонента отвечающего установленным 
техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоеди-
ненного к сетям энергоснабжающей организации (п. 2 ст. 539 ГК).

Качество энергии должно отвечать требованиям, установленным соот-
ветствующими техническими регламентами и иными обязательными пра-
вилами или предусмотренным договором. При нарушении условия о ка-
честве энергии абонент вправе отказаться от ее оплаты. Цены на энергию 
и энергоносители, как правило, устанавливаются централизованно.

Перечень регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике пред-
усмотрен п. 2 ст. 23 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 
26 марта 2003 г. № 35&ФЗ (ред. от 18.12.2006). В него включены: цены 
(тарифы) на поставляемую в условиях отсутствия конкуренции элек-
трическую и тепловую энергию; предельные (минимальные и макси-
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мальные) уровни цен на электрическую энергию; цены (тарифы) на 
тепловую энергию; плата за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям и др.

Содержание договора в значительной степени определяется тем, кто 
является потребителем энергии. Если это гражданин, получающий 
энергию для бытовых целей, договор обычно заключается на неопре-
деленный срок и считается заключенным с момента первого факти-
ческого подключения абонента к присоединенной сети, поэтому здесь 
не требуется обязательная письменная форма. Энергия гражданам 
предоставляется обычно в необходимом (неограниченном) количестве 
и непрерывно. Права гражданина — потребителя энергии защищаются 
Законом РФ «О защите прав потребителей».

Если потребителем является юридическое лицо или гражданин-
предприниматель, договор требует обязательной письменной формы. 
Договоры могут быть срочными.

По&разному распределяются обязанности между сторонами догово-
ра по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасно-
сти энергетических сетей, приборов и оборудования. Если абонентом 
является гражданин, данные обязанности возлагаются на энергоснаб-
жающую организацию, если юридическое лицо или гражданин&пред-
приниматель — на абонента (ст. 543 ГК).

К сожалению, в договоре энергоснабжения, вопреки общим принци-
пам гражданского права, стороны поставлены в неравное правовое по-
ложение при невыполнении или ненадлежащем выполнении возложен-
ных на них обязанностей. Это усугубляется тем, что энергоснабжающие 
организации, как правило, монополисты и у абонента нет возможности 
выбора контрагента и практически нет правовых средств воздействия 
на продавца при ненадлежащем выполнении им условий договора, кро-
ме неоплаты, но и это право и возможности его реализации весьма от-
носительны.

Наиболее остро в настоящее время стоит вопрос о правомочиях энер-
госнабжающих организаций по прекращению или ограничению подачи 
энергии абонентам. Возможность перерыва в подаче, прекращения или 
ограничения подачи энергии регламентируется ст. 546 ГК РФ с измене-
ниями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «Об элек-
троэнергетике». По общему правилу это допускается по соглашению 
сторон договора.

В одностороннем порядке (без согласования с абонентом) прекраще-
ние или ограничение подачи энергии допускается:

• если по заключению органа государственного энергетического над-
зора неудовлетворительное состояние энергетических установок 
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абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопас-
ности граждан. При этом энергоснабжающая организация должна 
предупредить абонента о перерыве, прекращении или ограниче-
нии подачи энергии;

• без предупреждения, но с немедленным уведомлением абонента 
подача энергии может быть прекращена или ограничена в случае 
необходимости принятия неотложных мер по предотвращению 
или ликвидации аварии;

• с предупреждением абонента — юридического лица допускается 
в установленном порядке прекращение или ограничение подачи 
энергии в случае нарушения им обязательств по ее оплате.

Порядок ограничения или прекращения подачи энергии абонентам 
регулируется специальными нормативными актами1.

Правительством РФ установлен порядок ограничения и последую-
щего прекращения подачи энергии организациям&потребителям в слу-
чае неоднократного нарушения сроков оплаты за полученную энер-
гию (неоплата за два расчетных периода, установленных договором). 
Этот порядок распространяется на организации, необоснованное пре-
кращение или ограничение подачи энергии которым может привести 
к тяжелым последствиям (медицинские учреждения, органы связи, 
железнодорожный электрифицированный транспорт общего пользова-
ния и метрополитен, животноводческие комплексы, тепличные хозяй-
ства, хлебозаводы и др.). При этом установлены очень жесткие усло вия 
для должников и возможности полного прекращения подачи энергии, 
хотя речь идет, как мы видим, о жизненно важных объектах, отключе-
ние которых приводит к тяжким, а иногда и трагическим последствиям. 
Причем отключаются не только коммерческие организации, но и бюд-
жетные учреждения, долги у которых образовались из&за недостаточ-
ного финансирования из соответствующих бюджетов — и это при том, 
что в соответствии с законодательством при отсутствии у бюджетного 
учреждения средств субсидиарную ответственность по их обязатель-
ствам несут собственники (ст. 120 ГК).

1 Cм.: постановление Правительства РФ «О порядке прекращения или ограничения 
подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям&потребителям при 
неоплате поданных им (использованных ими) топливно&энергетических ресурсов» 
от 5 января 1998 г. № 1 (ред. от 17.07.1998, с изм. от 31.08.2006); постановление 
Правительства РФ «Об утверждении Положения об ограничении или временном 
прекращении подачи электрической энергии (мощности) потребителям при воз-
никновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения» 
от 22 июня 1999 г. № 664.
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Тем не менее на территории России в последнее время распростра-
няется опасная практика отключения энергии. От снабжения электри-
ческой и тепловой энергией отключаются жилые дома, целые населен-
ные пункты (при добросовестном внесении жителями коммунальных 
платежей). Под постоянной угрозой отключений находятся медицин-
ские, образовательные, детские учреждения, общественный транспорт 
и другие жизненно важные объекты.

Подобные «акты устрашения» не имеют ничего общего с обществен-
ными интересами. Наоборот, они создают еще большую напряженность 
в обществе, вызывая законное возмущение людей, ухудшая их и без 
того нелегкую жизнь. Кроме того, возникает огромный материальный 
ущерб из&за порчи и уничтожения теплового оборудования, разруше-
ния зданий и других материальных ценностей. Это порождение бездум-
ной приватизации естественных монополий, озабоченных лишь одним — 
получением прибылей любой ценой. Есть цивилизованные способы 
разрешения проблемы неплатежей — через арбитражные суды путем 
предъявления соответствующих исков не только к неплательщикам, но 
и к РФ, и к субъектам федерации, из бюджетов которых должны про-
изводиться соответствующие платежи.

Нуждается в пересмотре в сторону расширения и перечень объектов, 
для которых невозможно ограничение или прекращение подачи топ-
ливно&энергетических ресурсов, приведенный в постановлении Прави-
тельства РФ «Об обеспечении устойчивого газо& и энергоснабжения 
финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, 
обеспечивающих безопасность государства» от 29 мая 2002 г. № 364.
В этот перечень включены лишь воинские части; учреждения, пред-
приятия и организации федеральных органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена военная служба; предприятия, учреждения 
и организации уголовно&исполнительной системы и государственной 
противопожарной службы.

8.7. Äîãîâîð ïðîäàæè íåäâèæèìîñòè

По договору купли<продажи недвижимого имущества (договору про-
дажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность 
покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или дру-
гое недвижимое имущество. Регулируется он § 7 гл. 30 ГК. Специфика 
этого договора определяется его предметом.

Продавцом в данном договоре, как правило, является собственник 
объекта недвижимости. Значит, продавцами могут быть физические 
лица, граждане&предприниматели, негосударственные юридические 
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лица, государство, субъекты РФ, муниципальные образования, имею-
щие свидетельство о праве собственности на соответствующий объект. 
Государственные юридические лица могут быть продавцами только 
с согласия собственника, поскольку самостоятельно они не могут рас-
поряжаться объектами недвижимости. Круг покупателей практически 
не ограничен. Объектом договора является недвижимое имущество, не 
изъятое из оборота государства (ст. 130 ГК).

Обязательными условиями договора продажи недвижимости явля-
ются: предмет договора (объект) и цена. В соответствии со ст. 554 ГК 
в нем должны содержаться подробные данные об объекте недвижимо-
сти (наименование, назначение, местонахождение, площадь, этажность 
и т. д.); при отсутствии этих данных договор не считается заключен-
ным.

Обязательным условием договора в соответствии со ст. 555 ГК явля-
ется цена. При отсутствии в нем согласованного в письменной форме 
условия о цене объекта договор считается незаключенным. Если иное 
не предусмотрено договором или законом, цена объекта недвижимости, 
находящегося на земельном участке, включает цену соответствующей 
части земельного участка, передаваемой покупателю.

Цена может устанавливаться на объект недвижимости в целом, либо 
на единицу площади (например, квадратный метр), либо на иной пока-
затель его размера. В этом случае общая цена объекта определяется ис-
ходя из фактического размера недвижимого имущества (ст. 555 ГК).

Договор заключается в письменной форме путем составления одно-
го документа, подписываемого сторонами, и подлежит государствен-
ной регистрации. Несоблюдение письменной формы влечет недейст-
вительность договора (ст. 550 ГК). Переход права собственности на 
недвижимость также подлежит государственной регистрации. Право 
собственности к покупателю переходит в момент государственной 
регистрации этого права (ст. 551 ГК).

Законодательством определен порядок передачи объекта недвижи-
мости покупателю (ст. 556 ГК). Она осуществляется по подписываемо-
му сторонами передаточному акту или иному документу. Обязатель-
ство продавца считается выполненным после вручения этого имущества 
покупателю и подписания сторонами документа о передаче.

Поскольку момент перехода права собственности к покупателю (мо-
мент государственной регистрации), как правило, не совпадает с пере-
дачей объекта, возникает вопрос о моменте перехода риска случайной 
гибели или порчи объекта к приобретателю. В законе применительно 
к рассматриваемому договору этот вопрос специально не урегулирован, 
и следует признать, что в соответствии с п. 2 ст. 223 ГК риск случайной 



Глава 8. Договор купли�продажи 169

гибели или порчи недвижимости переходит к покупателю с момента 
государственной регистрации.

Специфика рассматриваемого договора состоит в том, что объекты 
недвижимости в большинстве случаев прочно связаны с землей, распо-
ложены на соответствующем участке. Поэтому ст. 552 ГК предусмат-
ривает, что при продаже здания, строения или другой недвижимости 
покупателю одновременно передается право на земельный участок, за-
нятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования.

Если продавец является собственником земельного участка, на кото-
ром расположен объект недвижимости, покупателю передается право 
собственности на него, если иное не предусмотрено законом. Если прода-
вец не является собственником участка, на котором находится недвижи-
мость, к покупателю переходит право пользования соответ ствующим 
земельным участком на условиях, на которых им пользовался продавец.

8.8. Äîãîâîð ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ

Договор продажи предприятий регулируется § 8 гл. 30 ГК (ст. 559–566). 
На него распространяются правила § 7 гл. 30 ГК, регулирующие прода-
жу недвижимости, за исключением положений, содержащихся в § 8 
(п. 2 ст. 549 ГК). Порядок продажи государственных и муниципальных 
предприятий регулируется Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. 
№ 178&ФЗ (ред. от 10.05.2007).

В гражданском праве понятие «предприятие» употребляется в двух 
значениях. Предприятие является субъектом гражданского права — 
юридическим лицом и объектом гражданских прав — договоров куп-
ли&продажи, аренды (ст. 132 ГК). Во втором значении предприятие 
определяется как обособленный имущественный комплекс, используе-
мый для ведения предпринимательской деятельности. В этом значении 
предприятие и рассматривается как объект договора купли&продажи.

По договору продажи предприятия продавец обязуется передать 
в соб ственность покупателю предприятие в целом как имущественный 
комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые он не вправе 
передавать другим лицам (например, права, полученные на основании 
разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью) 
(ст. 559 ГК).

Поскольку предприятие выступает как имущественный комплекс, 
предназначенный для осуществления предпринимательской деятельно-
сти, круг субъектов договора ограничен. Продавцами могут быть соб  ствен-
ники предприятия — негосударственные коммерческие юридические 



Раздел II. Гражданское право170

лица и граждане&предприниматели. При приватизации государ ствен-
ных предприятий собственниками продаваемых предприятий являют-
ся государство, субъекты PФ и муниципальные образования.

Покупатели в договоре купли&продажи предприятий — негосудар-
ственные юридические лица, граждане&предприниматели, государство, 
субъекты РФ и муниципальные образования.

Объектом договора может быть предприятие как единый имущест-
венный комплекс либо его часть (имущество, закрепленное за производ-
ством, цехом, филиалом, если оно представляет собой единый комплекс, 
пригодный для осуществления предпринимательской деятельности). 
В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земель-
ные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, продук-
цию, фирменное наименование и т. д. (ст. 132 ГК).

Договор заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписываемого сторонами, с обязательным приложением 
документов, указанных в п. 2 ст. 561 ГК (акта инвентаризации, бухгал-
терского баланса, заключения независимого аудитора и др.). Несоблю-
дение формы влечет недействительность договора. Договор подлежит 
государственной регистрации и считается заключенным с момента ре-
гистрации (ст. 560 ГК).

Обязательными условиями договора являются полные данные о пред ме-
те договора и цене. Статья 561 ГК устанавливает повышенные требования 
к определению предмета договора и цены. Состав и стоимость продава е -
мого предприятия определяются в договоре на основе полной инвента-
ризации. До подписания договора продажи должны быть составлены 
и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, 
заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, 
перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, 
с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.

Передача предприятия осуществляется по передаточному акту. Под-
готовка предприятия к передаче, составление и представление на под-
писание покупателю передаточного акта являются обязанностью про-
давца и осуществляются за его счет. Предприятие считается переданным 
со дня подписания передаточного акта обеими сторонами. С этого мо-
мента к покупателю переходит риск случайной гибели или повреждения 
имущества, переданного в составе предприятия (п. 2 ст. 563 ГК). А пра-
во собственности на предприятие переходит к покупателю с момента 
государственной регистрации этого права (ст. 564 ГК). Значит, в силу 
закона, переход риска случайной гибели или порчи имущества не совпа-
дает с моментом перехода права собственности.



Ãëàâà 9
Äîãîâîð àðåíäû

9.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ îá àðåíäå

Правовое регулирование договора аренды осуществляется гл. 34 ГК 
(ст. 606–670) и рядом других нормативных актов.

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (най-
модатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущест-
во за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование (ст. 606 ГК).

Договор аренды в настоящее время является одним из важнейших 
хозяйственных договоров. Его значение обусловливается несколькими 
факторами. Прежде всего он обеспечивает наиболее эффективное и ра-
циональное использование имущества. Кроме того, сдача в аренду иму-
щества является одним из источников доходов собственника от исполь-
зования принадлежащего ему имущества. С другой стороны, возможность 
взять имущество в аренду освобождает субъектов от необходимости 
приобретения их в собственность.

Юридическая сущность договора аренды заключается в том, что иму-
щество передается во временное владение и пользование либо только 
в пользование, когда имущество остается у арендодателя. Правомо-
чиями по распоряжению арендованным имуществом (например, по 
сдаче его в субаренду) арендатор, как правило, обладает только с со-
гласия собственника, если иное не установлено законом.

Сфера применения договора аренды очень широка. В законодатель-
стве в связи с этим предусмотрен целый ряд его разновидностей: прокат; 
аренда транспортных средств; аренда здания или сооружения; аренда 
предприятия; финансовая аренда (лизинг). На них распространяются 
общие положения о договоре аренды (§ 1 гл. 34 ГК). Особенности от-
дельных разновидностей определены в соответствующих параграфах 
гл. 34 ГК.

Субъектами договора аренды являются арендодатель (наймодатель) 
и арендатор (наниматель).

В соответствии со ст. 608 ГК арендодателями могут быть собствен-
ники имущества, то есть граждане и негосударственные юридические 
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лица, а также государство, субъекты РФ и муниципальные образова-
ния. Государственные юридические лица могут быть арендодателями 
только с разрешения собственника или в случаях, предусмотренных 
законодательством. Так, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия в соответствии с законом могут сдавать в аренду только 
движимое имущество. Арендодателями в отношении недвижимого иму-
щества они могут быть только с разрешения собственника.

Круг арендаторов законом не ограничен. Ограничения имеются лишь 
для отдельных разновидностей договора аренды.

Объектами аренды могут быть непотребляемые вещи, которые не 
теряют своих свойств в процессе использования (предприятия и другие 
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транс-
портные средства и т. д.). Законодательно определены виды имущества, 
сдача в аренду которых не допускается или ограничивается (ст. 607 ГК). 
Так, объектами договора финансовой аренды (лизинга) не могут быть 
земельные участки и другие природные объекты (ст. 666 ГК); объекта-
ми договора проката — недвижимое имущество (ст. 626 ГК) и т. д.

Договор аренды всегда возмездный. Если имущество передается во 
временное пользование безвозмездно, заключается договор безвозмезд-
ного пользования имуществом, регулируемый гл. 36 ГК. За пользова-
ние имуществом арендатор вносит арендную плату, как правило в де-
нежной форме. Однако возможны и иные формы оплаты за аренду: 
предоставление арендодателю определенных услуг; передача ему уста-
новленной договором доли прибыли от использования арендованного 
имущества; возложение на арендатора обязанности и затрат по улуч-
шению или восстановлению объектов и т. д. (ст. 614 ГК).

Договор аренды, как правило, заключается в письменной форме. Уст-
но могут быть заключены договоры аренды только между гражданами 
на срок не более 1 года (ст. 609 ГК). Аренда недвижимости требует го-
сударственной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. Несоблюдение требуемой формы договора обычно влечет его 
недействительность (ст. 651, 658 ГК).

Обязательным условием договора является точное определение объ-
екта аренды — все необходимые данные об имуществе, переданном в арен-
ду. В противном случае договор не считается заключенным.

Договор аренды, как правило, срочный. Однако законодательство не 
относит срок к обязательным условиям договора. Если он не определен, 
договор считается заключенным на неопределенный срок. Но в этом 
случае не обеспечивается стабильность договорных отношений, по-
скольку договор может быть прекращен по инициативе любой стороны 
в любое время с предупреждением другой стороны за месяц, а при арен-
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де недвижимости — за 3 месяца (ст. 610 ГК). Поэтому, если стороны 
заинтересованы в устойчивости договорных отношений, желательно 
заключать срочные договоры, тем более что по общему правилу арен-
датор, при условии добросовестного выполнения своих обязанностей, 
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок 
(ст. 621 ГК).

Возможно заключение договора аренды с последующим выкупом 
арендованного имущества. В этих случаях имущество переходит в соб-
ственность арендатора по истечении срока аренды или до истечения 
этого срока при условии внесения арендатором всей выкупной цены 
(ст. 624 ГК). Однако законом установлены случаи запрещения выкупа 
определенных объектов (составляющих исключительную собствен-
ность государства, находящихся под охраной государства, например 
памятников истории, культуры, архитектуры и т. д.).

Основной обязанностью арендодателя является предоставление арен-
дованного имущества во владение и пользование либо в пользование 
арендатору (ст. 611 ГК). При этом оно должно быть предоставлено в со-
стоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущест-
ва, вместе со всеми принадлежностями и относящимися к нему доку-
ментами (техническим паспортом, сертификатом качества и т. д.), если 
иное не предусмотрено договором.

Обязанностями арендатора являются: использование имущества 
в соответствии с условиями договора или назначением имущества 
(п. 1 ст. 615 ГК); внесение арендной платы; при прекращении догово-
ра — возврат арендованного имущества в состоянии, в котором он его 
получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловлен-
ном договором (ст. 622 ГК).

Обязанности по содержанию арендованного имущества распределя-
ются между сторонами в соответствии со ст. 616 ГК. Если иное не пред-
усмотрено законом или договором, то арендодатель обязан произво-
дить за свой счет капитальный ремонт имущества, а арендатор обязан 
поддерживать его в исправном состоянии, производить текущий ре-
монт и нести расходы по его содержанию. В договоре стороны могут 
иначе распределить эти обязанности.

Особо регулируется в законодательстве вопрос о праве арендатора 
на возмещение расходов, связанных с улучшением арендованного имуще-
ства. Улучшения могут быть отделимыми от имущества без причине-
ния ему вреда или неотделимыми, например облицовка стен кафелем; 
перепланировка помещения и т. д. Произведенные арендатором отде-
лимые улучшения являются его собственностью и могут быть изъяты 
по окончании договора аренды. При неотделимых улучшениях вопрос 
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решается следующим образом: если улучшения произведены с согласия 
арендодателя, арендатор имеет право после прекращения договора на 
возмещение их стоимости, если иное не предусмотрено договором.

Если улучшения произведены без согласия арендодателя, их стои-
мость не подлежит возмещению арендатору, если иное не предусмот-
рено договором либо законом. Любые улучшения, произведенные за 
счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются соб-
ственностью арендодателя (ст. 623 ГК).

Законодательство допускает возможность досрочного расторжения 
договора аренды по инициативе одной из сторон, но только в судебном 
порядке и при существенном нарушении другой стороной обязанностей, 
вытекающих из договора (ст. 619, 620 ГК). Так, по требованию арендо-
дателя договор может быть расторгнут, если арендатор: пользуется 
имуществом с существенным нарушением условий договора или назна-
чения имущества либо с неоднократными нарушениями; существенно 
ухудшает имущество; более 2 раз подряд по истечении установленного 
срока не вносит арендную плату; не производит капитального ремонта, 
если в силу договора или закона эта обязанность лежит на нем.

По требованию арендатора договор может быть расторгнут в следую-
щих случаях: если арендодатель не предоставляет имущество в его 
пользование либо создает препятствия в пользовании; если имущество 
имеет недостатки, препятствующие использованию его по назначению, 
которые не были оговорены арендодателем; если арендодатель не про-
изводит являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущест-
ва; если имущество по не зависящим от арендатора обстоятельствам 
оказалось в состоянии, непригодном для использования.

Закон разрешает сторонам в договоре устанавливать и другие осно-
вания досрочного расторжения договора аренды. Досрочное расторже-
ние договора является крайней мерой. За невыполнение обязательств 
по договору установлены и иные меры воздействия. Так, при обнару-
жении недостатков арендованного имущества, за которые в силу закона 
отвечает арендодатель, арендатор вправе по своему выбору:

• потребовать от арендодателя безвозмездного устранения недо-
статков, либо соразмерного снижения арендной платы, либо воз-
мещения своих расходов на устранение недостатков;

• удержать сумму понесенных им расходов на устранение недостат-
ков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендо-
дателя;

• потребовать расторжения договора (ст. 612 ГК).
При нарушении арендодателем обязанности по производству капи-

тального ремонта арендатор вправе по своему выбору:
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• произвести капитальный ремонт и взыскать с арендодателя его 
стоимость или зачесть ее в счет арендной платы;

• потребовать соответствующего уменьшения арендной платы;
• потребовать расторжения договора и возмещения убытков (п. 1 

ст. 616 ГК).

Арендодатель вправе при несвоевременном возврате имущества арен-
датором потребовать от него внесения арендной платы за все время 
просрочки; в тех случаях, когда она не покрывает причиненных убыт-
ков, можно потребовать их возмещения; взыскать неустойку, если она 
предусмотрена договором (ст. 622 ГК).

За существенное нарушение сроков внесения арендной платы арен-
додатель вправе потребовать от арендатора досрочного внесения аренд-
ной платы, но не более чем за 2 срока подряд (п. 5 ст. 614 ГК).

9.2. Äîãîâîð ïðîêàòà

Договор проката регулируется § 2 гл. 34 ГК.
По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имуще-

ства в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельно-
сти, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату 
во временное владение и пользование (ст. 626 ГК). Данной разновид-
ности договора аренды присущи некоторые особенности.

Арендодателем может быть только юридическое лицо или гражда-
нин/предприниматель, зарегистрированные именно для осуществления 
этой деятельности как постоянной предпринимательской. Арендато-
рами, как правило, являются граждане (физические лица), поскольку 
в ст. 626 ГК сказано, что имущество используется для потребительских 
целей, если иное не вытекает из договора или существа обязательства.

Предметом договора проката является только движимое имущество, 
которое передается арендатору во владение и пользование.

Договор проката всегда срочный, причем срок ограничен 1 годом 
(ст. 627 ГК). Он является публичным и заключается в письменной фор-
ме. Таким образом, арендодатель, для которого данная деятельность 
является постоянной предпринимательской, не вправе отказать в за-
ключении договора любому желающему в соответствии с действующи-
ми правилами.

Арендная плата вносится только в денежной форме в твердой сумме. 
Взыскание задолженности по арендной плате производится в бесспор-
ном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.

Некоторые особенности имеет и содержание договора проката.
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На арендодателя возложены дополнительные по сравнению с обыч-
ным договором аренды обязанности. Он должен в присутствии аренда-
тора проверить исправность имущества, сдаваемого в аренду, и ознако-
мить его с правилами эксплуатации либо выдать письменные инструкции 
о пользовании имуществом (ст. 628 ГК). При обнаружении арендатором 
недостатков имущества арендодатель обязан в течение 10 дней устранить 
их либо произвести замену недоброкачественного имущества (ст. 629 ГК). 
Арендодатель осуществляет капитальный и текущий ремонт имущества. 
Арендатору предоставлено право в любое время расторгнуть договор, 
письменно предупредив об этом арендодателя не менее чем за 10 дней 
(п. 3 ст. 627 ГК). Арендатор не вправе сдавать имущество в субаренду или 
иным способом распорядиться им (п. 2 ст. 631 ГК).

9.3. Äîãîâîð àðåíäû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

Договор аренды транспортных средств регулируется § 3 гл. 34 ГК. Осо-
бенности аренды отдельных видов транспортных средств могут уста-
навливаться транспортными уставами и кодексами.

Законодательство выделяет две разновидности данного договора: до-
говор аренды транспортного средства с экипажем и договор аренды 
транспортного средства без экипажа. Общими признаками данных 
договоров являются следующие.

В отношении их субъектов действуют общие правила о субъектах 
договора аренды.

Предметом договора могут быть любые транспортные средства лю-
бого вида транспорта: автомобильного, железнодорожного, воздушно-
го, водного, способные самостоятельно передвигаться. Значит, объек-
том договора может быть как движимое, так и недвижимое имущество, 
поскольку ст. 130 ГК к недвижимому имуществу отнесены подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутрен-
него плавания, космические объекты.

Транспортное средство по договору аренды передается во владение 
и пользование арендатору. Предельные сроки аренды законом не уста-
новлены. Договоры требуют обязательной письменной формы, незави-
симо от срока, но не требуют государственной регистрации (ст. 633 
и 643 ГК).

Различие двух указанных договоров в основном касается их содер-
жания.

По договору аренды (фрахтования на время) транспортного сред-
ства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное 
средство за плату во временное владение и пользование и оказывает 
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своими силами услуги по управлению и технической эксплуатации 
(ст. 632 ГК).

Таким образом, в этом договоре управление и техническую эксплуа-
тацию транспортного средства осуществляет арендодатель своими си-
лами, то есть при помощи экипажа. Члены экипажа — это работники, 
состоящие в трудовых или гражданско&правовых отношениях с арен-
додателем, который оплачивает их труд, если иное не предусмотрено 
договором аренды.

Арендодатель обязан поддерживать надлежащее состояние транс-
портного средства, включая текущий и капитальный ремонт (ст. 634 ГК). 
На нем лежит обязанность страхования транспортного средства и ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен в связи с его экс-
плуатацией, если страхование является обязательным в силу закона или 
договора (ст. 637 ГК). При причинении транспортным средством вреда 
третьим лицам ответственность также несет арендодатель (ст. 640 ГК).

Специфическими правами и обязанностями в этом договоре облада-
ет арендатор. Он вправе без согласия арендодателя сдавать транспорт-
ное средство в субаренду, если иное не предусмотрено договором. При 
этом сдача в субаренду допускается только с экипажем. Он осуществ-
ляет коммерческую эксплуатацию арендованного транспортного сред-
ства в рамках целей его использования, определенных договором, и не-
сет связанные с этим расходы, в том числе на оплату топлива и других 
материалов и на оплату сборов. В случае гибели или повреждения транс-
портного средства действует презумпция невиновности арендатора; 
обязанность возместить арендодателю понесенные убытки возлагается 
на него лишь при доказанности арендодателем его вины (ст. 639 ГК).

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендо-
датель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во 
временное владение и пользование без оказания услуг по управлению 
им и его технической эксплуатации (ст. 642 ГК).

Цель данного договора — получить во владение и пользование транс-
портное средство и самостоятельно осуществлять его техническую 
и коммерческую эксплуатацию. В этом договоре дополнительные обя-
занности возлагаются на арендатора. Он сам должен поддерживать 
надлежащее состояние транспортного средства, включая текущий и ка-
питальный ремонт (ст. 644 ГК), своими силами осуществлять управле-
ние транспортным средством и его эксплуатацию — как коммерческую, 
так и техническую (ст. 645 ГК); нести расходы на содержание транс-
портного средства; страховать его и свою ответственность (ст. 646 ГК). 
В соответствии со ст. 648 ГК он несет ответственность перед третьими 
лицами за вред, причиненный транспортным средством.
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9.4. Äîãîâîð àðåíäû çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Договор аренды зданий и сооружений регулируется § 4 гл. 34 ГК.
По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется 

передать во временное владение и пользование или во временное пользо-
вание арендатору здание или сооружение (ст. 650 ГК). Значит, по этому 
договору возможна передача арендатору как права владения и пользова-
ния, так и права пользования, когда объект остается у арендодателя.

Специфика данного договора обусловливается прежде всего его пред-
метом. Предметом договора являются объекты недвижимости. Арендо-
дателями могут быть собственники — физические лица, негосударствен-
ные юридические лица, государство, субъекты РФ и муниципальные 
образования. Государственные юридические лица могут быть арендода-
телями только с согласия собственника, поскольку самостоятельно они 
не могут распоряжаться недвижимым имуществом. Арендаторами мо-
гут быть любые субъекты.

Заключение договора аренды объектов недвижимости, находящих-
ся в федеральной собственности, осуществляется на конкурсной осно-
ве с определением в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности стартового размера арендной платы, исчисляемого на 
основании отчета об оценке объекта. Без конкурса договор заключает-
ся в исключительных случаях, предусмотренных постановлением Пра-
вительства РФ от 23 марта 2006 г. № 156.

Договор заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами. Несоблюдение письменной формы 
влечет недействительность договора. Договор, заключенный на срок не 
менее года, подлежит государственной регистрации и считается заклю-
ченным с момента регистрации (ст. 651 ГК). Значит, если срок договора 
не превышает 1 года, достаточно письменной формы и договор считает-
ся заключенным с момента подписания.

Существенными условиями договора являются предмет аренды, ко-
торый должен быть подробно охарактеризован, и арендная плата, вклю-
чающая в себя плату за пользование земельным участком (п. 2 ст. 654 
ГК). При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме 
условия о размере арендной платы договор считается незаключенным 
(ст. 654 ГК). Если в договоре арендная плата установлена за единицу 
площади здания или сооружения или иного показателя его размера, 
арендная плата определяется исходя из фактического размера объекта.

Особенности договора состоят в дополнительных обязанностях 
арендо дателя, а также в особом, установленном законом порядке пере-
дачи в аренду объекта недвижимости. Поскольку объект недвижимости 
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находится на земельном участке, вместе с ним арендодатель передает 
пользование земельным участком, который занят объектом и необхо-
дим для его использования (ст. 652 ГК).

Передача объекта арендатору осуществляется по передаточному акту 
или иному документу о передаче, подписываемому сторонами. При этом 
обязанности по подготовке объекта к передаче и составлению документа 
о передаче возложены на арендодателя. Обязательство по передаче счи-
тается выполненным после предоставления объекта арендатору и под-
писания сторонами документа о передаче, если иное не предусмотрено 
законом или договором.

Аналогичный порядок установлен для возвращения объекта арендо-
дателю после прекращения договора. Подготовка объекта к возвраще-
нию и составление документа о передаче — обязанность арендатора. 
Объект считается возвращенным с момента передачи его арендодателю 
и подписания сторонами документа о передаче (ст. 655 ГК).

9.5. Äîãîâîð àðåíäû ïðåäïðèÿòèÿ

Договор аренды предприятия регулируется § 5 гл. 34 ГК. К аренде пред-
приятия применяются правила, установленные для аренды зданий и со-
оружений (§ 4 гл. 34 ГК), за исключением особенностей, содержащихся 
в § 5 гл. 34 ГК.

По договору аренды предприятия в целом как имущественного ком-
плекса, используемого для осуществления предпринимательской дея-
тельности, арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату 
во временное владение и пользование земельные участки, здания, обо-
рудование и иное имущество, входящее в состав предприятия. Также 
арендатору могут быть переданы имущественные права арендодателя, 
связанные с предприятием, и его долги.

Если иное не установлено законодательством, не подлежат переда-
че арендатору права арендодателя, полученные на основании разре-
шения (лицензии) на осуществление соответствующей деятельности 
(ст. 656 ГК).

Специфика правового регулирования данной разновидности догово-
ра аренды определяется его предметом. Поскольку предметом договора 
является предприятие как единый имущественный комплекс, исполь-
зуемый для предпринимательской деятельности, оно предоставляется 
всегда во владение и пользование арендатору. Отсюда же следует, что 
участниками договора аренды могут быть субъекты, занимающиеся или 
имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью. Фи-
зические лица (граждане) в этом договоре участвовать не могут.
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Форма договора — всегда письменная. Оформляется он путем со-
ставления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит го-
сударственной регистрации. С момента государственной регистрации 
договор считается заключенным. Несоблюдение требуемой формы вле-
чет недействительность договора (ст. 658 ГК).

Данный договор предоставляет арендатору дополнительные права 
и одновременно возлагает на него дополнительные обязанности. Если 
иное не предусмотрено договором, арендатор не только вправе владеть 
и пользоваться предприятием, но может без согласия арендодателя рас-
поряжаться его имуществом: продавать, обменивать, предоставлять 
его во временное пользование либо взаймы, сдавать в субаренду и т. д., 
но при одном условии: это не должно влечь уменьшения стоимости 
предприятия и нарушать условия договора аренды.

Арендатор также вправе, если иное не предусмотрено договором, без 
согласия арендодателя вносить изменения в состав имущества, прово-
дить его реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, 
увеличивающее его стоимость (ст. 660 ГК). При этом он имеет право на 
возмещение ему стоимости неотделимых улучшений арендованного 
имущества, независимо от разрешения арендодателя на такие улучше-
ния, если иное не предусмотрено договором (ст. 662 ГК).

Одновременно законодательство возлагает на арендатора обязан-
ности поддерживать предприятие в надлежащем техническом состоя-
нии, в том числе осуществлять текущий и капитальный ремонт, нести 
расходы, связанные с эксплуатацией предприятия (если иное не преду-
смотрено договором), вносить страховые платежи.

Установлен особый порядок передачи предприятия в аренду и воз-
врата его после прекращения договора аренды. Передача осуществля-
ется по передаточному акту. Подготовка предприятия к передаче, со-
ставление и представление на подписание передаточного акта является 
обязанностью арендодателя и осуществляется за его счет (ст. 659 ГК). 
При возвращении предприятия все эти обязанности в полном объеме 
возлагаются на арендатора, если иное не предусмотрено договором 
(ст. 664 ГК).

9.6. Äîãîâîð ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíã)

Правовое регулирование лизинга осуществляется в соответствии с Гра-
жданским кодексом (§ 6 гл. 34) и Федеральным законом «О финансовой 
аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. № 164&ФЗ (ред. от 26.07.2006).

Понятие договора лизинга дается в ст. 665 ГК. По договору финан-
совой аренды (договору лизинга) лизингодатель обязуется приоб-
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рести в собственность указанное арендатором имущество у определен-
ного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во 
временное владение и пользование для предпринимательских целей.

Субъектами лизинга являются:
• лизингодатель, который приобретает в собственность имущество 

и предоставляет его лизингополучателю за определенную плату во 
временное владение и пользование. Лизингодателями могут быть 
юридические лица (коммерческие организации, лизинговые ком-
пании (фирмы)) или граждане&предприниматели, имеющие лицен-
зию на осуществление данного вида деятельности;

• лизингополучатели — юридические лица или граждане&предпри-
ниматели, которые в соответствии с договором принимают предмет 
лизинга для осуществления предпринимательской деятельности;

• продавец (поставщик) — физическое или юридическое лицо, кото-
рое в соответствии с договором купли&продажи (поставки) прода-
ет лизингодателю в обусловленный срок имущество, являющееся 
предметом лизинга. При этом продавец обязан передать предмет 
лизинга в соответствии с условиями договора купли&продажи ли-
зингодателю или непосредственно лизингополучателю.

Таким образом, лизинг основывается на двух гражданско&правовых 
договорах, участником которых является лизингодатель: договоре куп-
ли&продажи с продавцом (поставщиком) предмета лизинга, в котором 
он выступает в качестве покупателя; договоре аренды с лизингополуча-
телем (арендатором), в котором он выступает в качестве арендодателя.

Имущество передается на правах владения и пользования с правом 
выкупа лизингополучателем.

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том 
числе предприятия и иные имущественные комплексы, здания, соору-
жения, оборудование, транспортные средства и другие движимые и не-
движимые объекты, которые могут быть использованы в предпринима-
тельской деятельности. Не могут быть предметом лизинга земельные 
участки и другие природные объекты, а также имущество, запрещенное 
законом для свободного обращения (ст. 2 Закона).

Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной фор-
ме. Если предметом договора является недвижимое имущество, он под-
лежит государственной регистрации. Предметы лизинга, подлежащие 
регистрации в государственных органах (транспортные средства, обо-
рудование повышенной опасности и др.), регистрируются по соглаше-
нию сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя (ст. 15, 20 
Закона).
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В договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие чет-
ко установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю 
в качестве предмета лизинга. При отсутствии этих данных в договоре 
условие о его предмете считается не согласованным сторонами, а дого-
вор лизинга не считается заключенным (ст. 15 Закона).

Основные обязанности субъектов лизинга сводятся к следующему.
Лизингодатель обязан приобрести в свою собственность избранное 

лизингополучателем имущество у указанного им продавца на основе 
договора купли&продажи. В этом случае он не несет ответственности за 
выбор продавца и предмета лизинга. Если в силу договора выбор объ-
екта лизинга возложен на лизингодателя, то он несет ответственность 
за выбор объекта лизинга и продавца. Лизингодатель обязан также пре-
доставить лизингополучателю предмет лизинга в состоянии, соответ-
ствующем условиям договора и назначению имущества, со всеми при-
надлежностями и документами, а также осуществлять его капитальный 
ремонт (если иное не предусмотрено договором).

Лизингополучатель обязан принять предмет лизинга в порядке, ус-
тановленном договором. С момента передачи имущества он несет риск 
его случайной гибели или порчи (ст. 669 ГК). За свой счет он осущест-
вляет техническое обслуживание предмета лизинга, его средний и теку-
щий ремонты, если иное не предусмотрено договором. Он должен воз-
местить лизингодателю его инвестиционные расходы и выплатить ему 
вознаграждение, а по окончании срока договора возвратить предмет ли-
зинга в состоянии, в котором он его получил, с учетом износа либо при-
обрести его в собственность на основании договора купли&продажи.

Если лизингополучатель не возвратил предмет лизинга или возвра-
тил его несвоевременно, лизингодатель вправе требовать внесения пла-
тежей за время просрочки, а если договором была предусмотрена упла-
та неустойки — взыскать ее наряду с полным возмещением ущерба.

Более подробно о финансовой аренде (лизинге) см. гл. 10 раздела III 
настоящей работы.
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10.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïîäðÿäå

Договор подряда регулируется гл. 37 ГК (ст. 702–768) и рядом других 
нормативных актов.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выпол-
нить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу 
и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять резуль-
тат работы и оплатить его (ст. 702 ГК). Таким образом, это договор 
о выполнении определенной работы, имеющей материализованный 
результат (изготовление или переработка вещи, постройка здания, 
выполнение ремонтных работ и т. д.), с передачей результата заказчи-
ку. Этим договор подряда отличается от договоров об оказании воз-
мездных услуг (медицинских, аудиторских, консультационных, юри-
дических и др.), регулируемых гл. 39 ГК.

Сфера применения договора подряда достаточно широка. Он исполь-
зуется в деятельности юридических лиц и граждан&предпринимателей, 
в повседневной бытовой жизни граждан.

Законодательство выделяет ряд разновидностей договора подряда: 
договор бытового подряда, строительный подряд, подряд на выполне-
ние проектных и изыскательских работ, подрядные работы для госу-
дарственных нужд. Все эти договоры регулируются общими положе-
ниями о договорах подряда (§ 1 гл. 37 ГК), а их специфика отражена 
в соответствующих параграфах гл. 37 ГК и специальных нормативных 
актах.

Субъектами договора подряда являются подрядчик и заказчик. Под-
рядчики, как правило, — юридические лица и граждане&предпринима-
тели, зарегистрированные для осуществления данной деятельности. 
Физические лица (граждане) могут быть подрядчиками только при 
выполнении разовых работ. Если подрядные работы выполняются сис-
тематически и являются постоянным источником прибыли, гражданин 
обязан зарегистрировать эту деятельность как предпринимательскую.

Круг заказчиков законом не ограничен. Ограничение круга субъек-
тов установлено лишь для отдельных разновидностей договора.
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Предметом договора подряда является результат выполненной ра-
боты, причем работы, не запрещенной законом. Договоры подряда не 
могут заключаться на выполнение работ, запрещенных законом, напри-
мер по изготовлению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, нар-
котиков, лекарственных препаратов и др.

Договор подряда всегда возмездный. Оплата, как правило, осущест-
вляется в денежной форме, однако не исключены и другие формы, со-
гласованные сторонами. Договор консенсуальный.

Форма договора подряда специально законодательством не установ-
лена, следовательно, он заключается по общим правилам о форме сделок. 
В устной форме договор может быть заключен только между гражда-
нами на сумму не свыше 10 МРОТ, то есть если работа оценивается 
в пределах 10 МРОТ. Во всех остальных случаях требуется письменное 
оформление. Способы оформления могут быть различными: либо со-
ставляется договор, подписываемый сторонами, либо оформление осу-
ществляется по квитанции, форма которой разработана подрядчиком. 
В некоторых случаях используются типовые формы.

Существенными условиями договора подряда являются предмет до-
говора, цена, сроки выполнения работ.

По общему правилу (если иное не оговорено в договоре) работы 
выполняются из материалов подрядчика, его силами и средствами 
(ст. 704 ГК). В этом случае подрядчик несет ответственность за ненад-
лежащее качество материала, а также оборудования, на котором вы-
полняются работы.

Если в соответствии с договором работы выполняются из материа-
лов заказчика (полностью или частично) или на оборудовании, предо-
ставленном им, у подрядчика возникают следующие обязанности: ис-
пользовать материалы экономно и расчетливо, после окончания работы 
отчитаться перед заказчиком об их расходовании, возвратить остатки 
либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости 
остающихся у подрядчика материалов (ст. 713 ГК).

Если подрядчик обнаружит недоброкачественность материала, обо-
рудования, технической документации или переданной для переработ-
ки вещи, он обязан немедленно предупредить об этом заказчика и до 
получения от него указаний приостановить работу, а если заказчик не 
заменит недоброкачественные вещи, подрядчик вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать возмещения причиненных ему 
убытков (ст. 716 ГК).

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 
распределяется между сторонами в соответствии со ст. 705 ГК. Риск 
случайной гибели или повреждения материалов, оборудования, пере-
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данной для переработки вещи или иного используемого для исполне-
ния договора имущества несет предоставившая их сторона. Риск слу-
чайной гибели или случайного повреждения результата выполненной 
работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. При просрочке пе-
редачи или приемки результата работы риск несет сторона, допустив-
шая ее.

Существенным условием договора подряда является цена работы 
(ст. 709 ГК). Цена включает компенсацию издержек подрядчика и при-
читающееся ему вознаграждение. Цена может быть определена путем 
составления сметы, которая является частью договора подряда с мо-
мента подтверждения ее заказчиком.

Цена может быть приблизительной и твердой. Если была установле-
на приблизительная цена, подрядчик при возникновении необходимо-
сти ее превышения вследствие проведения дополнительных работ обя-
зан своевременно предупредить об этом заказчика. При несогласии 
заказчик вправе отказаться от договора с оплатой подрядчику выпол-
ненной части работы.

Если цена была твердой, подрядчик не вправе требовать ее увеличе-
ния, кроме случаев, когда существенно возросла стоимость материалов 
и оборудования либо услуг третьих лиц, оказываемых подрядчику. При 
отказе заказчика подрядчик вправе в судебном порядке требовать рас-
торжения договора подряда в соответствии со ст. 451 ГК. При этом по-
следствия расторжения договора определяются судом исходя из необ-
ходимости справедливого распределения между сторонами расходов, 
понесенных ими в связи с исполнением договора (ст. 451 ГК).

Порядок оплаты работ также устанавливается в договоре (ст. 711 ГК). 
Предварительная оплата или оплата отдельных этапов работ может 
быть установлена только в договоре. Если указанный порядок оплаты 
не предусмотрен договором, заказчик обязан оплатить работу после 
окончательной сдачи результатов работы, если она выполнена надле-
жащим образом и в согласованный срок, либо, с согласия заказчика, 
досрочно.

В договоре определяются сроки выполнения работ (ст. 708 ГК). 
Обычно устанавливаются начальные и конечные сроки, но могут быть 
установлены и промежуточные для отдельных этапов работ.

В договоре подряда, а также в законе может быть предусмотрено лич-
ное выполнение подрядчиком определенной работы. В остальных слу-
чаях подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств 
других лиц (субподрядчиков). При этом он выступает как генеральный 
подрядчик и несет перед заказчиком ответственность за невыполнение 
субподрядчиком обязательств, вытекающих из договора (ст. 706 ГК).
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Основными обязанностями подрядчика являются: выполнение ра-
боты по заданию заказчика, обеспечение ее надлежащего качества, сдача 
результатов работы заказчику в обусловленный договором срок. По об-
щему правилу подрядчик сам организует работу и определяет способы 
ее выполнения (п. 3 ст. 703 ГК).

Однако заказчику предоставляется право проверять ход и качество 
работы, не вмешиваясь при этом в деятельность подрядчика. Если за-
казчик дает указания подрядчику о способе выполнения работы, кото-
рые могут привести к неблагоприятным последствиям, подрядчик в со-
ответствии со ст. 716 ГК обязан немедленно предупредить его об этом 
и приостановить работу. Если заказчик не отменит своих указаний, 
подрядчик вправе отказаться от исполнения договора с возмещением 
причиненных ему убытков.

Подрядчик вправе не приступать к работе, либо приостановить на-
чатую работу, либо отказаться от исполнения договора с возмещением 
убытков, если заказчик не выполняет принятых на себя по договору 
обязательств (не предоставляет материалы, оборудование, техни ческую 
документацию и т. д.), что приводит к невозможности выполнения ра-
боты (ст. 719 ГК).

Обязанностью подрядчика является обеспечение надлежащего каче-
ства выполненной работы (ст. 721 ГК). Качество работы должно соответ-
ствовать условиям договора, а при отсутствии в нем условия о качест-
ве — обычно предъявляемым требованиям. В случаях, предусмотренных 
законодательством, когда подрядчиком является юридическое лицо или 
гражданин&предприниматель, качество выполненных работ должно со-
ответствовать установленным требованиям (ГОСТам, техническим усло-
виям и др.). Правовой гарантией качества может быть установление 
подрядчиком гарантийного срока, то есть периода, в течение которого 
в случае обнаружения в работе недостатков подрядчик обязан удовле-
творить законные требования заказчика о выполнении работы заново, 
снижении цены и др.

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество выполнен-
ной работы предусмотрена ст. 723 ГК. В этих случаях заказчик по сво-
ему выбору вправе потребовать:

• безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
• соразмерного уменьшения цены работы;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков, если в до-

говоре не предусмотрено право заказчика самостоятельно устра-
нять их.

Если недостатки не были устранены подрядчиком либо являются 
существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от ис-
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полнения договора (принятия работы) с возмещением причиненных 
ему убытков.

Правовые последствия нарушения подрядчиком сроков выполнения 
работ предусмотрены ст. 708, 715 ГК. Если подрядчик своевременно 
не приступает к выполнению работ или выполняет их настолько мед-
ленно, что окончание их в установленный срок становится невозмож-
ным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребо-
вать возмещения убытков. При нарушении подрядчиком конечного 
срока выполнения работы, если заказчик утратил интерес к объекту, 
он вправе отказаться от принятия исполнения и потребовать возме-
щения убытков (п. 2 ст. 405 ГК). В договоре и законе могут быть пре-
дусмотрены и штрафные санкции за нарушение сроков выполнения 
работ.

Заказчику (если иное не предусмотрено договором) закон предо-
ставляет право в любое время до сдачи ему результата работы отказать-
ся от исполнения договора с оплатой подрядчику за фактически выпол-
ненную часть работы. Кроме того, он обязан возместить подрядчику 
убытки в размере разницы между ценой за всю работу и частью цены, 
выплаченной за выполненную работу (ст. 717 ГК).

В обязанности заказчика входит принятие выполненной работы и ее 
оплата. Порядок принятия выполненной работы регулируется ст. 720 ГК. 
Об обнаруженных при принятии работы недостатках заказчик должен 
немедленно заявить подрядчику. Принятие работы без проверки лиша-
ет заказчика права ссылаться на недостатки, которые могли быть обна-
ружены при обычном способе принятия работ (явные недостатки). При 
выявлении впоследствии скрытых недостатков подрядчик должен быть 
извещен заказчиком в разумный срок после их обнаружения. При воз-
никновении спора по поводу недостатков выполненной работы назна-
чается экспертиза. Претензии к подрядчику могут быть предъявлены 
в течение сроков, установленных ст. 724 ГК.

Последствия уклонения заказчика от принятия работ предусмот-
рены п. 6–7 ст. 720 ГК. В этом случае подрядчик приобретает право 
по истечении месяца со дня наступления срока выполнения работы 
после двукратного предупреждения заказчика продать результат ра-
боты и вычесть из вырученной суммы все причитающиеся подрядчи-
ку платежи.

Вторая обязанность заказчика — оплатить выполненную работу. 
Данное обязательство обеспечивается правом подрядчика на удержа-
ние результата работы, а также принадлежащих заказчику оборудо-
вания, остатков материала и другого имущества заказчика до уплаты 
им соответствующих сумм (ст. 712 ГК).



Раздел II. Гражданское право188

10.2. Äîãîâîð áûòîâîãî ïîäðÿäà

Договор бытового подряда регулируется § 2 гл. 37 ГК, постановления-
ми Правительства РФ1 и рядом других нормативных актов.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соот-
ветствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить 
по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназна-
ченную для удовлетворения бытовых или других личных потребностей 
заказчика, а заказчик обязуется оплатить эту работу (ст. 703 ГК).

Данная разновидность договора подряда характеризуется следую-
щими особенностями.

Круг субъектов ограничен. Подрядчиком может быть только юриди-
ческое лицо или гражданин/предприниматель, осуществляющие соответ-
ствующую предпринимательскую деятельность. Заказчиками являются 
граждане (физические лица), заказывающие работы исключительно для 
личных, семейных домашних и иных нужд, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности.

Договор бытового подряда является публичным, то есть подрядчик 
обязан заключить договор на равных условиях с любым желающим вос-
пользоваться его услугами.

Правилами бытового обслуживания населения установлены особые 
требования к оформлению договора (п. 4). Он оформляется в письмен-
ной форме квитанцией или иным документом и должен содержать мно-
жество сведений: наименование и местонахождение исполнителя работ 
(для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отчество, 
сведения о государственной регистрации); вид работы; цена работы; 
точное наименование, описание и цена материалов, из которых будет 
выполняться работа, и ряд других.

Особые требования закон предъявляет к качеству материалов под-
рядчика, используемых для выполнения работы. В соответствии с п. 10 
Правил бытового обслуживания населения подрядчик (исполнитель) 
обязан использовать материал, соответствие которого установленным 
требованиям подтверждено документом (сертификатом, декларацией 
соответствия), если соответствие подлежит обязательному подтвержде-
нию согласно законодательству.

1 См., например: Правила бытового обслуживания населения в Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 
(ред. от 01.02.2005); Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. № 290 (ред. от 23.01.2007).
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Поскольку заказчиком в данном договоре является гражданин, его 
права защищаются законом РФ «О защите прав потребителей». Заказ-
чики обладают правами, закрепленными гл. I указанного Закона (право 
на надлежащее качество выполненных работ, их безопасность, инфор-
мацию об исполнителе работ, результате работы, полное возмещение 
имущественного ущерба, компенсацию морального вреда и др.).

Глава 3 закона «О защите прав потребителей» устанавливает права 
заказчика (потребителя услуг) в случае нарушения подрядчиком (ис-
полнителем работ) своих обязанностей и ответственность за эти нару-
шения. Так, ст. 28 Закона предусматривает последствия нарушения 
подрядчиком сроков выполнения работ. В этих случаях заказчик по 
своему выбору вправе:

• назначить исполнителю работ новый срок;
• поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену 

или выполнить ее своими силами с возмещением понесенных рас-
ходов;

• потребовать уменьшения цены;
• расторгнуть договор о выполнении работы.
Кроме того, заказчик имеет право на полное возмещение убытков 

и взыскание неустойки в размере 3 % от цены работы за каждый день 
(час, если срок выполнения работы определяется часами) просрочки.

При расторжении договора о выполнении работы исполнитель не 
вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе 
выполнения работы, а также платы за выполненную работу, за исклю-
чением случаев, когда потребитель принял ее (п. 4 ст. 28 Закона).

При обнаружении недостатков в работе заказчик вправе по своему 
выбору потребовать от исполнителя:

• безвозмездного устранения недостатков работы;
• соответствующего уменьшения цены;
• безвозмездного изготовления другой вещи или повторного выпол-

нения работы;
• возмещения расходов по устранению недостатков своими силами 

или третьими лицами.
При существенных недостатках работы или существенных отступле-

ниях от условий договора заказчик может потребовать расторжения до-
говора (ст. 29 Закона). В законе четко регламентированы сроки предъяв-
ления претензий и их удовлетворения.

Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъяв-
лены при принятии работы или в ходе ее выполнения. Если недостатки 
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не могли быть обнаружены при принятии работы, потребитель вправе 
предъявить требования, связанные с ними, если они обнаружены в те-
чение гарантийного срока, а при его отсутствии — в разумный срок, 
в пределах 2 лет со дня принятия работы или 5 лет в отношении недостат-
ков в строении или ином недвижимом имуществе.

Законом о защите прав потребителей установлены сроки удовлетво-
рения требований заказчика.

Недостатки выполненной работы должны быть устранены исполни-
телем работы в разумный срок, назначенный заказчиком, который дол-
жен быть указан в договоре или ином документе, подписанном сторо-
нами (ст. 30 Закона).

Требования о снижении цены за выполненную работу, возмещении 
расходов по устранению недостатков выполненной работы своими си-
лами или третьими лицами, а также возмещении убытков, причинен-
ных расторжением договора о выполнении работ, подлежат удовлетво-
рению в 10&дневный срок со дня предъявления.

Требования о безвозмездном изготовлении другой вещи или повтор-
ном выполнении работ подлежат удовлетворению в срок, установлен-
ный для срочного выполнения работ, а если он не установлен — в срок, 
предусмотренный договором (ст. 31 Закона).

За нарушение указанных сроков исполнитель обязан уплатить по-
требителю (заказчику) неустойку в размере 3 % от цены работы за ка-
ждый день просрочки.

10.3. Äîãîâîð ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà

Договор строительного подряда регулируется § 3 гл. 37 ГК.
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установ-

ленный договором срок построить по заданию заказчика определенный 
объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязует-
ся создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 
принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 740 ГК).

Законодательство не ограничивает круг субъектов данного договора. 
Однако, поскольку сфера его применения чрезвычайно широка (строи-
тельство или реконструкция предприятий, зданий, жилых домов и дру-
гих объектов, выполнение монтажных, пусконаладочных работ, капи-
тальный ремонт зданий и сооружений), подрядчиками в большинстве 
случаев являются юридические лица — специализированные органи-
зации. Подрядчиками могут быть также граждане&предприниматели, 
а также физические лица, если эта деятельность является для них эпи-
зодической. Круг заказчиков не ограничен.
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Если заказчиком является гражданин, а подрядчиком — юриди-
ческое лицо или гражданин&предприниматель и работы выполняются 
для удовлетворения его бытовых или других личных потребностей, 
права заказчика защищаются Законом о защите прав потребителей.

Законом не установлены специальные требования к форме данного 
договора. Как правило, он заключается в письменной форме. Устно 
могут заключаться только договоры между гражданами, если цена ра-
бот не превышает 10 МРОТ.

Существенными условиями договора строительного подряда являют-
ся его предмет, срок строительства и цена.

Подрядчик обязан осуществлять строительство в соответствии с тех-
нической документацией, определяющей объем, содержание работ и дру-
гие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену 
работ. В договоре должны быть определены состав и содержание техни-
ческой документации и предусмотрено, какая из сторон и в какой срок 
должна представить ее (ст. 743 ГК).

По общему правилу (если иное не предусмотрено договором) обя-
занности по обеспечению строительства материалами и оборудованием 
лежат на подрядчике. Закон обязывает его исполнять указания заказ-
чика, если они не противоречат условиям договора и не являются вме-
шательством в его оперативно&хозяйственную деятельность. В ходе 
строительства он должен соблюдать требования законодательства об 
охране окружающей среды и безопасности строительных работ и несет 
ответственность за их нарушение. Подрядчик не вправе использовать 
в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставлен-
ные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести 
к нарушению требований об охране окружающей среды и безопасности 
работ (ст. 751 ГК).

Специфические права и обязанности по данному договору имеет и за-
казчик. Он обязан создать подрядчику необходимые условия для вы-
полнения работ — в частности, своевременно предоставить для строи-
тельства земельный участок, площадь и состояние которого должны 
соответствовать условиям договора, и обеспечить подрядчику возмож-
ность начать работу, нормально ее осуществлять и завершить в срок. 
В случаях и порядке, предусмотренных договором, заказчик обязан 
предоставить подрядчику необходимые для производства работ здания 
и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, про-
извести временную проводку сетей энергоснабжения и оказывать дру-
гие услуги (ст. 747 ГК).

Вместе с тем, что особенно важно для данного договора, заказчик 
вправе контролировать ход и качество выполняемых работ, качество 



Раздел II. Гражданское право192

материалов, соблюдение сроков выполнения работ. Поскольку такой 
контроль требует профессиональных знаний, заказчик вправе без со-
гласия подрядчика заключать договоры об оказании соответствующих 
услуг со специалистами (физическими или юридическими лицами). 
В этом случае в договоре строительного подряда определяются функ-
ции и компетенция таких специалистов (ст. 749 ГК).

Обязанностью заказчика является приемка выполненных работ. Он 
организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если 
иное не предусмотрено договором. В необходимых случаях в приемке 
должны участвовать представители государственных органов или орга-
нов местного самоуправления. Сдача работ подрядчиком и приемка их 
заказчиком оформляются актом, подписываемым обеими сторонами.

Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаруже-
ния недостатков, которые исключают возможность его использования 
и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (ст. 753 ГК).

Ответственность по договору строительного подряда регулируется 
общими положениями об ответственности по договору подряда.

10.4. Äîãîâîð ïîäðÿäà íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ 
è èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò

Правовое регулирование договора о выполнении проектных и изыска-
тельских работ осуществляется § 4 гл. 37 ГК.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию 
заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить 
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их 
результат (ст. 758 ГК).

Данный договор по общему правилу предшествует договору строи-
тельного подряда, поскольку он предполагает разработку технической 
документации, состав и содержание которой является обязательным 
условием договора строительного подряда (п. 2 ст. 743 ГК).

Изыскательские работы предполагают сбор всех необходимых дан-
ных для разработки технико&экономического обоснования строитель-
ства и составления технической документации.

Специфика данного договора заключается в следующем. Подрядчи-
ками могут выступать только специалисты — юридические лица и гра-
ждане/предприниматели, в необходимых случаях имеющие лицензию на 
осуществление данного вида деятельности. Круг заказчиков законом не 
ограничен. Форма договора специально не предусмотрена, значит, при-
меняются общие правила о форме сделок.
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Определенную специфику имеет содержание данного договора.
Заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, 

а также исходные данные, необходимые для составления технической 
документации. В соответствии с договором подготовка задания может 
быть поручена подрядчику — в этом случае оно должно быть утвержде-
но заказчиком и с момента утверждения становится обязательным для 
сторон (п. 1 ст. 759 ГК).

В обязанности подрядчика входит:
• выполнение работы в соответствии с заданием и иными исходны-

ми данными на проектирование и договором;
• согласование готовой технической документации с заказчиком, 

а при необходимости вместе с заказчиком — с компетентными ор-
ганами;

• передача заказчику готовой технической документации и резуль-
татов изыскательских работ.

При этом подрядчик не вправе передавать техническую документа-
цию третьим лицам без согласия заказчика (ст. 760 ГК).

Основными обязанностями заказчика являются:
• оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора;
• использование технической документации только на цели, преду-

смотренные договором, при этом заказчик не вправе без согласия 
подрядчика передавать ее третьим лицам и разглашать содержа-
щиеся в ней сведения.

В соответствии с условиями договора заказчик обязан оказывать 
содействие подрядчику в выполнении работ. Кроме того, он должен 
участвовать в согласовании готовой технической документации с со-
ответствующими государственными органами или органами местного 
самоуправления, возмещать подрядчику дополнительные расходы, вы-
званные изменением исходных данных для выполнения работ вслед-
ствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика, привлекать подряд-
чика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику в связи 
с недостатками технической документации или выполненных изыска-
тельских работ (ст. 762 ГК).

Спецификой договора является установление повышенной ответ-
ственности подрядчика. Он отвечает не только за ненадлежащее со-
ставление технической документации и выполнение изыскательских 
работ, но и за недостатки, выявленные впоследствии в ходе строитель-
ства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе 
разработанной им технической документации и данных изыскатель-
ских работ.
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При обнаружении недостатков в технической документации или 
изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан 
безвозмездно переделать техническую документацию или произвести 
дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчи-
ку причиненные убытки, если законом или договором не установлено 
иное (ст. 761 ГК).

10.5. Ïîäðÿäíûå ðàáîòû äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд 
регулируются § 5 гл. 37 ГК, Федеральным законом «О поставках про-
дукции для федеральных государственных нужд» от 13 декабря 1994 г. 
№ 60&ФЗ (ред. от 24.07.2007) и рядом других законодательных актов.

В Законе от 13 декабря 1994 г. предусмотрено, что он устанавливает 
общие правовые и экономические принципы и порядок формирования, 
размещения и исполнения на контрактной (договорной) основе заказов 
на закупку и поставку товаров, работ и услуг (далее — продукции) для 
федеральных государственных нужд предприятиями, организациями 
и учреждениями, независимо от форм собственности, расположенными 
на территории Российской Федерации. Таким образом, рассмотренные 
в разделе 8.4 принципы организации поставок в полной мере распро-
страняются на работы для государственных и муниципальных нужд.

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд 
осуществляются на основе государственного или муниципального кон-
тракта, по которому подрядчик обязуется выполнить строительные, 
проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов 
производственного и непроизводственного характера работы и пере-
дать их государственному или муниципальному заказчику, а заказчик 
обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить 
их оплату (п. 2 ст. 763 ГК).

Подрядчиком может быть юридическое или физическое лицо.
Заказчиками по государственному контракту могут быть государ-

ственные органы (в том числе органы государственной власти), органы 
управления государственными внебюджетными фондами, бюджетные 
учреждения, иные получатели средств бюджета, уполномоченные на 
размещение заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджет-
ных средств и внебюджетных источников финансирования.

Заказчиками по муниципальному контракту могут быть органы мест-
ного самоуправления и уполномоченные ими на размещение заказов, 
выполнение подрядных работ для муниципальных нужд бюджетные 
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учреждения и иные получатели бюджетных средств и средств из вне-
бюджетных источников финансирования.

Государственный или муниципальный контракт должен содержать 
условия об объеме и стоимости подлежащей выполнению работы, сроках 
ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты 
работы, способах обеспечения выполнения обязательств сторон.

Если подрядчики отбираются на основе конкурса и государственный 
контракт заключен по его результатам, условия контракта определяют-
ся в соответствии с объявленными условиями конкурса и предостав-
ленным на конкурс предложением подрядчика, признанного победите-
лем (ст. 766 ГК).

При уменьшении в установленном порядке финансирования под-
рядных работ в контракте должны быть согласованы новые сроки 
и другие необходимые условия. При этом подрядчик имеет право на 
возмещение убытков, причиненных изменением сроков выполнения 
работ (ст. 767 ГК).



Ãëàâà 11
Äîãîâîð ïåðåâîçêè ãðóçîâ

11.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ. Âèäû ïåðåâîçîê

Перевозки в России осуществляются на основе договоров. Значение пе-
ревозок в жизни страны, отдельных регионов, в деятельности предпри-
ятий, организаций, граждан&предпринимателей и в повседневной жизни 
каждого гражданина трудно переоценить. Поэтому договоры перевозки 
являются важнейшими гражданско&правовыми договорами, обеспечи-
вающими пространственное перемещение грузов, пассажиров, багажа.

Основная классификация перевозок проводится по видам транспор-
та. Перевозки подразделяются на железнодорожные, внутренне/водные 
(речные), морские, воздушные, автомобильные. Специфика правового 
регулирования перевозок прежде всего заключается в том, что Граж-
данский кодекс (гл. 40, ст. 784–800) лишь в самом общем виде регули-
рует договор перевозки применительно ко всем видам транспорта и всем 
видам перевозок. Детальное же регулирование перевозок осуществля-
ется специальным законодательством — транспортными уставами, ко-
дексами, а также множеством различных правовых актов и правил пе-
ревозок.

В последние годы законодательство о перевозках в Российской Фе-
дерации обновлено. Приняты Воздушный кодекс РФ, Устав железно-
дорожного транспорта РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Ко-
декс внутреннего водного транспорта РФ. Автомобильные перевозки 
регулируются Уставом автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта, утвержденным Федеральным за-
коном от 8 ноября 2007 г. № 259&ФЗ. Законодательство о перевозках 
очень обширное и сложное, оно отражает и учитывает особенности ор-
ганизации перевозок различными видами транспорта.

По перевозимым объектам перевозки подразделяются на перевозки 
грузов и перевозки пассажиров и багажа. Таким образом, договор пере-
возки грузов является разновидностью договора перевозки. Перевозки 
по этому договору осуществляются различными видами транспорта 
и регулируются наряду с ГК РФ транспортными уставами и кодексами, 
а также различными правилами перевозок грузов.
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Разновидностью договора перевозки являются перевозки транс-
портом общего пользования (городским пассажирским и грузовым 
транспортом, железнодорожным транспортом общего пользования 
и т. д. — ст. 789 ГК). Они осуществляются коммерческой организацией, 
если из закона, правовых актов или разрешения (лицензии) вытекает, 
что она обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа 
по обращению любого гражданина или юридического лица. Договор 
перевозки транспортом общего пользования является публичным.

При необходимости осуществления регулярных перевозок грузов 
между перевозчиком и грузовладельцем могут заключаться долгосроч-
ные договоры об организации перевозок, в соответствии с которыми впо-
следствии заключаются договоры перевозки грузов (ст. 798 ГК). Условия 
этих договоров устанавливаются сторонами. По договору об организации 
перевозок грузов перевозчик обязуется в установленные сроки прини-
мать, а грузовладелец — предъявлять к перевозке грузы в обусловлен-
ном объеме. В договоре определяются объемы, сроки и другие условия 
предоставления транспортных средств и предъявления грузов для пе-
ревозки, порядок расчетов и иные условия организации перевозок. Де-
тализация указанных договоров осуществляется транспортными уста-
вами и кодексами (ст. 118 КТМ, ст. 10 УЖТ и др.).

11.2. Ïîíÿòèå è ñîäåðæàíèå äîãîâîðà ïåðåâîçêè 
ãðóçîâ

По договору перевозки грузов перевозчик обязуется доставить вверен-
ный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомо-
ченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязует-
ся уплатить за перевозку груза установленную плату (ст. 785 ГК).

Субъектами договора перевозки грузов являются грузоотправитель 
и перевозчик. Круг грузоотправителей законом не ограничен. Ими мо-
гут быть граждане, юридические лица, граждане&предприниматели. 
Перевозчиками являются юридические лица (транспортные организа-
ции), а также граждане&предприниматели, зарегистрированные в уста-
новленном законом порядке и имеющие лицензию на осуществление 
данного вида деятельности. По законодательству вся деятельность по 
перевозкам требует лицензирования.

В некоторых случаях, с учетом особой ответственности выполняе-
мых функций, перевозчики подлежат обязательной сертификации, 
а персонал — обязательной аттестации. Так, в соответствии со ст. 8 ВК 
обязательной сертификации подлежат авиационные предприятия и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие и обеспечивающие 
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воздушные перевозки и авиационные работы; юридические лица, осу-
ществляющие техническое обслуживание и ремонт авиационной тех-
ники, аэродромы, аэропорты; юридические лица, деятельность которых 
непосредственно связана с обеспечением безопасности полетов воздуш-
ных судов или авиационной безопасности, и ряд других. Обязательной 
аттестации подлежит авиационный персонал.

В целях обеспечения безопасности полетов изменены положения не-
которых нормативных актов. Так, Федеральным законом «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
в связи с осуществлением мер авиационной безопасности на воздуш-
ном транспорте» от 21 марта 2005 г. № 20&ФЗ предусмотрено участие 
в сертификации юридических лиц и аттестации персонала представи-
телей федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в области внутренних дел.

Введены ограничения при приеме на работу на должность авиацион-
ного персонала и в службы авиационной безопасности.

Сущность договора перевозки грузов заключается в оказании транс-
портных услуг по перемещению груза, его доставке в пункт назначения 
и выдаче управомоченному лицу.

В большинстве случаев договор заключается в пользу третьего лица 
(грузополучателя), не участвующего в заключении договора, но приоб-
ретающего вытекающие из договора права и обязанности, кроме случа-
ев, когда сам грузоотправитель является и грузополучателем.

Договоры перевозки грузов всегда заключаются в письменной форме 
и оформляются различными перевозочными документами, предусмот-
ренными транспортными уставами и кодексами. Так, в железнодорож-
ных перевозках это транспортная железнодорожная накладная; в воз-
душных — багажная квитанция, грузовая накладная; в морских — чартер 
(в договорах с условием о предоставлении для перевозки груза всего 
судна, части его или определенных судовых помещений), коносамент 
(без условия о предоставлении судна или его части) и др.

Особенностью договоров перевозки грузов является то, что стороны 
не свободны в установлении условий договора. Содержание договора, 
многие условия перевозки устанавливаются законодательством (транс-
портными уставами и кодексами, различными правилами перевозок 
и другими нормативными актами).

Договор перевозки грузов — возмездный договор, за перевозку взи-
мается провозная плата, которая является существенным условием 
перевозки. Однако в подавляющем большинстве случаев она определя-
ется тарифами на перевозки. Так, плата за воздушные перевозки уста-
навливается перевозчиками (ст. 64 ВК); тарифы на железнодорожные 
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перевозки — органами исполнительной власти и т. д. По соглашению 
сторон практически плата устанавливается лишь в случаях, когда пе-
ревозчиками являются индивидуальные предприниматели.

Сроки доставки груза (ст. 792 ГК) также, как правило, не устанавли-
ваются в договоре, а определяются в порядке, предусмотренном транс-
портными уставами и кодексами. В соответствии со ст. 33 УЖТ сроки 
доставки грузов и правила их исчисления утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти в области железнодорожного транс-
порта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 
в области экономики. В воздушных перевозках эти сроки определяют-
ся федеральными авиационными правилами или правилами воздуш-
ных перевозок, установленными перевозчиком (ст. 109 ВК), и т. д. При 
отсутствии установленных сроков доставки грузов они должны быть 
доставлены в разумный срок (ст.792 ГК). В основном это относится 
к авто мобильным перевозкам.

Основными обязанностями перевозчика во всех договорах перевозки 
грузов являются следующие.

1. Подача транспортных средств (ст. 791 ГК). Перевозчик обязан по-
дать грузоотправителю под погрузку в установленный договором 
срок исправное транспортное средство в состоянии, пригодном 
для перевозки соответствующего груза. Отправитель вправе отка-
заться от транспортного средства, если оно непригодно для пере-
возки груза.

 Погрузка и выгрузка могут осуществляться перевозчиком или от-
правителем (получателем) в порядке, предусмотренном договором, 
но с соблюдением правил, установленных транспортными уставами 
и кодексами (п. 2, 3 ст. 791 ГК). Так, в ст. 21 УЖТ регламентировано, 
в каких случаях погрузка и выгрузка осуществляются железной до-
рогой, а в каких — грузоотправителями и грузополучателями.

2. Обеспечение сохранности груза в пути.
3. Соблюдение сроков доставки груза.
4. Предоставление льгот в оплате перевозок или бесплатная пере-

возка, если это предусмотрено законодательством. При этом рас-
ходы должны быть возмещены за счет средств соответствующего 
бюджета (п. 5 ст. 790 ГК).

5. Уведомление грузополучателя о прибытии в его адрес груза в сро-
ки, предусмотренные транспортными уставами, кодексами, прави-
лами перевозок либо договором. Так, железная дорога обязана уве-
домить грузополучателя о прибытии груза не позднее чем в 12 часов 
дня, следующего за днем прибытия груза (ст. 34 УЖТ).
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6. Выдача груза грузополучателю в порядке, установленном транс-
портными уставами и кодексами. По договору перевозчик может 
предоставлять грузополучателю предварительную информацию 
о подходе в его адрес груза.

Транспортными уставами и кодексами, а также договорами могут 
предусматриваться и другие обязанности перевозчика, обусловленные 
спецификой транспорта.

Грузоотправитель по договору перевозки грузов имеет следующие 
обязанности.

1. Сдать груз к перевозке в установленный договором срок с соблю-
дением всех предусмотренных транспортными уставами и кодек-
сами требований. В частности, грузы, нуждающиеся в таре и упа-
ковке, должны предъявляться для перевозки в исправной таре 
и упаковке, в необходимых случаях — соответствующей государ-
ственным стандартам или техническим условиям. Отправитель 
должен надлежащим образом маркировать груз и представлять 
перевозчику необходимые сведения о нем. Если груз требует осо-
бого обращения, отправитель обязан информировать об этом пе-
ревозчика. Перевозчику должны быть переданы все требуемые 
документы, касающиеся перевозимого груза. При перевозке ско-
ропортящихся грузов должны быть документы, удостоверяющие 
качество груза на момент его сдачи к перевозке.

2. Оплатить услуги по перевозке, то есть внести провозную плату 
в соответствии с действующими правилами, а при их отсутствии — 
в соответствии с условиями договора.

Поскольку в договоре перевозки грузов имеется третье лицо (грузо-
получатель), у него также возникает ряд прав и обязанностей, выте-
кающих из договора.

1. Грузополучатель вправе и обязан принять и вывезти груз. Сроки 
и порядок выполнения этой обязанности предусмотрены транс-
портными уставами и кодексами. За хранение грузов сверх уста-
новленных для принятия груза сроков с грузополучателя взима-
ются предусмотренные тарифными руководствами сборы.

 Если при приемке груза обнаружилась его недостача, несоответ-
ствие документов фактическому количеству, порча, повреждение 
и другие нарушения, перевозчик обязан выдать грузополучателю 
коммерческий акт — документ, удостоверяющий это обстоятель-
ство.

2. Отказаться от принятия груза грузополучатель может лишь в слу-
чае, если его качество изменилось настолько, что исключается воз-
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можность полного или частичного его использования (ст. 36 УЖТ, 
ст. 111 ВК).

 Если грузополучатель не востребовал прибывший груз в установ-
ленные сроки либо отказался от его принятия, перевозчик обязан 
уведомить об этом грузоотправителя, оставить груз у себя на хра-
нении за счет грузоотправителя и на его риск (ст. 112 ВК).

 Невостребованные грузы подлежат реализации в установленном 
законом порядке.

3. В необходимых случаях грузополучатель обязан внести соответ-
ствующие платежи и сборы. В обеспечение выполнения этой 
обязанности перевозчик вправе в соответствии с п. 4 ст. 790 ГК 
задерживать груз до полного внесения грузополучателем всех 
предусмотренных платежей.

11.3. Îòâåòñòâåííîñòü ïî äîãîâîðó 
ïåðåâîçêè ãðóçîâ

Определенными особенностями характеризуется ответственность пе-
ревозчиков за нарушение обязательств по договору перевозки.

Общие положения об ответственности установлены ст. 793–796 ГК. 
Конкретизация ответственности содержится в транспортных уставах 
и кодексах. Некоторые вопросы ответственности могут решаться по 
соглашению сторон в договоре.

В соответствии со ст. 793 ГК недействительными являются соглаше-
ния сторон об ограничении или отмене установленной законом ответ-
ственности перевозчика, за исключением случаев, когда возможность 
таких соглашений предусмотрена транспортными уставами и кодекса-
ми (см., например, ст. 175 KTМ). В то же время по соглашению сторон 
допускается повышение ответственности перевозчика по сравнению 
с установленной законодательством (ст. 123 ВК).

Ответственность перевозчика за ненадлежащее выполнение обяза-
тельств наступает лишь при наличии его вины. Об этом свидетельствуют 
нормы, содержащиеся в ГК, а также транспортных уставах и кодексах, 
предусматривающие освобождение перевозчика от ответственности, 
если невыполнение обязательств вызвано непреодолимой силой, об-
стоятельствами стихийного характера и другими обстоятельствами, не 
зависящими от перевозчика.

По общему правилу действует презумпция виновности перевозчика 
в невыполнении обязательства, и чтобы быть освобожденным от от-
ветственности, он должен доказать свою невиновность. Однако в ряде 
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случаев, когда мала вероятность вины перевозчика в утрате, недостаче, 
порче груза низка, действует презумпция его невиновности. Для того что-
бы привлечь его к ответственности, отправитель или получатель груза 
должны доказать его вину. Так, в транспортных уставах и кодексах пре-
дусмотрена презумпция невиновности перевозчика, если груз пришел 
в исправных грузовых помещениях (вагонах, контейнерах и др.), с ис-
правными пломбами отправителя, без следов повреждений; если пере-
возка осуществлялась в сопровождении грузоотправителя или грузопо-
лучателя; если недостача или повреждение груза произошли вследствие 
естественных причин, связанных с перевозкой груза в открытом по-
движном составе, и в ряде других случаев (ст. 118 УЖТ, ст. 168 КТМ).

Перевозчик, вопреки общим принципам гражданско&правовой от-
ветственности, несет ответственность только в пределах фактического 
имущественного ущерба и не возмещает недополученные доходы (упу-
щенную выгоду).

В соответствии с законодательством перевозчик несет ответствен-
ность за неподачу транспортных средств (ст. 794 ГК). Она обычно за-
ключается в штрафных санкциях и возмещении грузоотправителю при-
чиненных убытков (ст. 94 УЖТ).

Ответственность за просрочку доставки груза также влечет примене-
ние штрафных санкций (ст. 97 УЖТ, ст. 120 ВК).

Перевозчик также несет ответственность за утрату, недостачу и по-
вреждение груза (ст. 796 ГК):

• при утрате или недостаче груза — в размере стоимости утраченно-
го или недостающего груза (груз считается утраченным по исте-
чении установленных транспортными уставами и кодексами сро-
ков после срока, когда груз должен быть доставлен);

• при повреждении груза — в размере суммы, на которую снизилась 
его стоимость, а при невозможности восстановления поврежден-
ного груза — в размере его стоимости;

• при утрате груза, сданного к перевозке с объявленной ценностью, — 
в размере объявленной стоимости груза.

Конкретизация указанной ответственности перевозчика дается в транс-
портных уставах и кодексах (ст. 119 ВК, ст. 169 КТМ, ст. 96 УЖТ).

Наряду с возмещением ущерба перевозчик возвращает плату за пе-
ревозку утраченного, недостающего или поврежденного груза.

Законодательством установлена ответственность грузоотправителя 
за непредъявление груза или неиспользование поданных транспортных 
средств (ст. 794 ГК). Ответственность обычно заключается в уплате 
штрафных санкций (ст. 94 УЖТ).
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Возможна ответственность и за другие нарушения, допущенные гру-
зоотправителем и предусмотренные транспортными уставами и кодек-
сами. Так, ст. 121 ВК устанавливает ответственность отправителя груза 
за вред, причиненный перевозчиком вследствие неправильности или не-
полноты сведений, представленных грузоотправителем. Статья 98 УЖТ 
устанавливает штрафные санкции, налагаемые на грузоотправителя за 
неправильное указание в накладной наименования груза, особых его 
свойств или необходимых мер предосторожности, за отправление запре-
щенного для перевозки груза либо за неправильное указание свойств 
груза.

Законодательством установлен особый порядок предъявления пре-
тензий и исков по перевозкам (ст. 797 ГК). Предъявлению иска пред-
шествует предъявление перевозчику претензии. Претензионные сроки 
устанавливаются транспортными уставами и кодексами и в большин-
стве случаев составляют 6 месяцев. Установлены и сроки для ответа на 
претензию. Право на предъявление иска возникает со дня получения 
ответа с отказом в удовлетворении претензии либо со дня истечения 
срока для ответа. При этом установлен сокращенный срок исковой дав-
ности — 1 год.



Ãëàâà 12
Äîãîâîð äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
èìóùåñòâîì

12.1. Ïîíÿòèå, ôîðìà è ñîäåðæàíèå äîãîâîðà 
äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì

В связи с вхождением России в рыночную экономику, сопровождаю-
щимся появлением частной собственности на объекты недвижимости 
(предприятия и иные имущественные комплексы, транспортные сред-
ства, дома, квартиры, дачи и др.), довольно распространенным стал до-
говор доверительного управления имуществом, правовое регулирова-
ние которого осуществляется гл. 53 ГК (ст. 1012–1026).

По договору доверительного управления имуществом одна сторо-
на (учредитель управления) передает другой стороне (доверительно-
му управляющему) на определенный срок имущество в доверительное 
управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление иму-
ществом в интересах учредителя или указанного им лица (выгодопри-
обретателя) (ст. 1012 ГК).

Юридическая сущность договора заключается в передаче собствен-
ником своих полномочий по управлению объектами своей собственно-
сти другому лицу по договору. Управление включает права владения, 
пользования и распоряжения имуществом. При этом рамки указанных 
правомочий доверительного управляющего определяются договором. 
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода 
права собственности на него к доверительному управляющему.

Субъектами договора являются учредитель управления и доверитель-
ный управляющий. В некоторых случаях договор может заключаться 
в пользу третьего лица — выгодоприобретателя, который не участвует 
в заключении договора, не является его субъектом, но вправе получать 
соответствующие доходы (выгоду) от управления имуществом.

Учредителем управления, как правило, является собственник имуще-
ства (ст. 1014 ГК). Другие лица (не собственники) могут быть учредите-
лями управления в некоторых случаях, предусмотренных законом. Так, 
в соответствии со ст. 1026 ГК при необходимости постоянного управле-
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ния недвижимым и иным имуществом подопечного (например, несовер-
шеннолетнего, оставшегося без родителей) орган опеки и попечитель-
ства заключает с управляющим, определенным этим органом, договор 
о доверительном управлении имуществом. В этом случае учредителем 
управления является орган опеки и попечительства (ст. 38 ГК).

Доверительное управление имуществом может быть учреждено на 
основании завещания, в котором назначен исполнитель (душеприказ-
чик); он может выступать в качестве учредителя управления. В этих 
случаях договоры заключаются в пользу третьих лиц — выгодоприоб-
ретателей: несовершеннолетних, наследников.

Доверительным управляющим может быть индивидуальный предпри-
ниматель или коммерческая организация, за исключением унитарных 
предприятий. Когда доверительное управление имуществом осуществля-
ется по основаниям, предусмотренным законом (ст. 1026 ГК), доверитель-
ным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринима-
телем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.

Не может быть доверительным управляющим государственный ор-
ган или орган местного самоуправления. Доверительным управляю-
щим по договору также не может быть выгодоприобретатель.

Объектами договора доверительного управления имуществом могут 
быть предприятия и другие имущественные комплексы, другие объек-
ты, относящиеся к недвижимости (здания, сооружения, жилые дома, 
квартиры и т. д.), ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументар-
ными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управле-
ния деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом, а так-
же имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении юридических лиц.

Объектом договора может быть имущество, обремененное залогом. 
При этом доверительный управляющий должен быть поставлен об этом 
в известность.

Договор является срочным и может быть заключен на срок не более 
5 лет (для отдельных видов имущества законодательством могут быть 
установлены иные предельные сроки). Если по окончании срока дого-
вора ни одна из сторон не заявила о его прекращении, он считается 
продолженным на тот же срок и на тех же условиях (ст. 1016 ГК).

Договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. В возмезд-
ном договоре размер вознаграждения, причитающегося доверительно-
му управляющему, определяется соглашением сторон.

Договор доверительного управления имуществом требует обязатель-
ной письменной формы (ст. 1017 ГК). Если объектом договора является 
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недвижимое имущество, требуется составление одного документа, под-
писываемого сторонами (ст. 550 ГК), и договор подлежит государствен-
ной регистрации. Несоблюдение письменной формы договора или отсут-
ствие государственной регистрации влечет его недействительность.

Закон предъявляет обязательные требования к содержанию догово-
ра (ст. 1016 ГК). В нем должны быть указаны:

• состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
• наименование юридического лица или имя гражданина, в интере-

сах которого осуществляется управление имуществом (учредите-
ля управления или выгодоприобретателя);

• размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата 
предусмотрена договором;

• срок действия договора.

12.2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí äîãîâîðà 
è ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ

Права и обязанности сторон договора доверительного управления иму-
ществом определяются их соглашением, а также требованиями законо-
дательства.

Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется 
от другого имущества учредителя управления, а также от имущества 
доверительного управляющего. Оно отражается на отдельном балансе, 
и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельно-
сти, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный 
банковский счет (ст. 1018 ГК).

Законодательство предполагает личное исполнение доверительным 
управляющим обязанностей по управлению имуществом. Поручить 
выполнение своих обязанностей другому лицу он может только в слу-
чаях, предусмотренных ст. 1021 ГК: если он уполномочен на это дого-
вором, либо получил согласие учредителя управления в письменной 
форме, либо был вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспече-
ния интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не 
имел возможности получить согласие учредителя управления. При этом 
поверенный действует от имени управляющего, а управляющий несет 
ответственность за его действия.

В пределах, предусмотренных законом и договором, доверительный 
управляющий осуществляет правомочия собственника в отношении 
имущества, переданного ему в управление, то есть он может совершать 
в отношении имущества любые юридически значимые действия. Он мо-
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жет от своего имени совершать сделки с имуществом (продавать, сда-
вать в аренду и т. д.). Однако распоряжаться недвижимым имуществом 
он вправе лишь в случаях, установленных договором. Все сделки и иные 
юридически значимые действия совершаются в интересах учре дителя 
управления или выгодоприобретателя.

Выступая при совершении сделок от своего имени, управляющий 
должен указать, что он действует в качестве доверительного управляю-
щего, или поставить об этом в известность контрагента по договору, 
если договор заключается в устной форме. В противном случае он будет 
нести ответственность по обязательствам перед третьими лицами сво-
им имуществом (ст. 1012 ГК).

В сроки и в порядке, предусмотренные договором, доверительный 
управляющий обязан предоставлять учредителю управления и выго-
доприобретателю отчеты о своей деятельности. Если он не проявит 
должной заботы об интересах учредителя управления или выгодопри-
обретателя, закон возлагает на него обязанность возместить выгодо-
приобретателю упущенную выгоду, а учредителю управления — при-
чиненные убытки, включая упущенную выгоду. Освобождение от 
ответственности в этих случаях возможно, если он докажет, что убыт-
ки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выго-
доприобретателя или учредителя управления (ст. 1022 ГК).

Если договор является возмездным, доверительный управляющий име-
ет право на вознаграждение, размер которого определяется договором.

В обязанности учредителя управления входит выплата доверитель-
ному управляющему обусловленного договором вознаграждения, а так-
же принятие находящегося в доверительном управлении имущества по 
истечении срока договора или при расторжении его досрочно по осно-
ваниям, предусмотренным ст. 1023 ГК. В частности, закон предусмат-
ривает возможность досрочного прекращения договора вследствие:

• отказа управляющего или учредителя управления от осуществле-
ния доверительного управления в связи с невозможностью для 
управляющего лично осуществлять управление имуществом;

• отказа учредителя управления от договора по иным причинам при 
условии выплаты доверительному управляющему обусловленно-
го договором вознаграждения. Из формулировок закона следует, 
что учредитель управления вправе в любое время прекратить до-
говорные отношения по управлению имуществом.

При досрочном прекращении договора по инициативе одной из сто-
рон другая сторона должна быть уведомлена об этом за 3 месяца до 
прекращения договора, если договором не предусмотрен другой срок 
уведомления.



Ãëàâà 13
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîðÿäêà 
ðàññìîòðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñïîðîâ1

13.1. Ñèñòåìà è êîìïåòåíöèÿ àðáèòðàæíûõ ñóäîâ

Арбитражный процесс является составной частью гражданского про-
цессуального права, которое регулирует отношения, складывающиеся 
при осуществлении судами правосудия по гражданским делам.

Наряду с судами общей юрисдикции, рассматривающими граждан-
ские, уголовные, административные и другие подсудные им дела, в Рос-
сийской Федерации существует система арбитражных судов. Их дея-
тельность регулируется:

• Федеральным конституционным законом «Об арбитражных су-
дах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1&ФКЗ (ред. 
от 29.11.2007);

• Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 
от 24 июля 2002 г. № 95&ФЗ (ред. от 02.10.2007).

В систему арбитражных судов входят: Высший Арбитражный Суд 
РФ, Федеральные арбитражные суды округов, арбитражные кассаци-
онные суды; арбитражные апелляционные суды; арбитражные суды 
первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федераль-
ного значения, автономной области, автономных округах.

Задачами арбитражных судов являются:
• защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интере-

сов всех субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности (граждан, юридических лиц, РФ, субъектов Россий-
ской Федерации и др.);

• обеспечение доступности правосудия в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности;

1 Деятельность арбитражных судов регулируется нормами гражданского процессу-
ального права. Однако исходя из целей настоящей работы авторы сочли возможным 
поместить вопросы рассмотрения экономических споров в раздел «Гражданское 
право».
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• справедливое публичное судебное разбирательство в установлен-
ный законом срок независимым и беспристрастным судом;

• укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической деятельности;

• формирование уважительного отношения к закону и суду;
• содействие становлению и развитию партнерских деловых отноше-

ний, формирование обычаев и этики делового оборота (ст. 2 АПК).
Компетенция арбитражных судов определена гл. 4 АПК. Им подве-

домственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-
тельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматри-
вают дела с участием юридических лиц, граждан&предпринимателей, 
а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными зако-
нами, — с участием Российской Федерации, субъектов РФ, муниципаль-
ных образований, государственных органов, органов местного само-
управ ления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридических лиц, и граждан, не имеющих статуса индивиду-
альных предпринимателей.

Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства 
возникающие из гражданских правоотношений экономические споры 
и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, а в случаях, предусмотренных Кодексом и ины-
ми федеральными законами, — другими организациями и гражданами. 
Это споры, касающиеся заключения и исполнения договоров; измене-
ния и расторжения договоров; возмещения убытков; признания и за-
щиты права собственности и т. д.

Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 
судопроизводства возникающие из административных и иных публич-
ных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные 
с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской 
и иной экономической деятельности. К ним относятся: оспаривание нор-
мативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности; оспаривание ненормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, иных органов и должност-
ных лиц и т. д. (ст. 29 АПК).

В порядке особого производства арбитражные суды рассматривают 
дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для 
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возникновения, изменения и прекращения прав организаций и гра-
ждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности.

К компетенции арбитражных судов отнесено рассмотрение и неко-
торых других категорий дел (ст. 31–32 АПК).

Специальная подведомственность дел арбитражным судам установ-
лена ст. 33 АПК. Арбитражные суды рассматривают дела:

• о несостоятельности (банкротстве);
• по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций;
• по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей;

• по спорам между акционером и акционерным обществом, участни-
ками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим 
из деятельности товариществ и обществ, за исключением трудо-
вых споров;

• о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности;

• другие дела, возникающие при осуществлении предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом.

Указанные споры рассматриваются арбитражными судами незави-
симо от того, кто является их участниками — юридические лица, пред-
приниматели или иные организации и граждане.

13.2. Ïîðÿäîê ïðåäúÿâëåíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ èñêîâ 
â àðáèòðàæíûõ ñóäàõ

Сторонами в деле являются истец и ответчик.
Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в сво-

их интересах или в интересах которых предъявлен иск. Ответчиками 
являются организации и граждане, к которым предъявлено исковое тре-
бование.

Стороны пользуются равными процессуальными правами (ст. 34 
АПК).

В соответствии со ст. 35 АПК по общему правилу иск предъявляется 
в арбитражный суд по месту нахождения или жительства ответчика. В не-
которых случаях подсудность определяется по выбору истца (ст. 36 АПК). 
Подсудность, установленная ст. 35 и 36 АПК, может быть изменена по 
соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему 
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производству (ст. 37 АПК). В то же время по некоторым категориям дел 
установлена исключительная подсудность (ст. 38 АПК), которая не может 
быть изменена соглашением сторон.

Порядку предъявления исков в арбитражный суд посвящена гл. 13 
(ст. 125–132) АПК.

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. 
Оно подписывается истцом или его представителем. Копии искового 
заявления истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле.

В исковом заявлении должны быть указаны:
• наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
• наименование истца, его место нахождения; если истцом является 

гражданин — его место жительства, дата и место рождения; место 
работы или дата и место его государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

• наименование ответчика, его место нахождения или место житель-
ства;

• требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нор-
мативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким 
ответчикам — требования к каждому из них;

• обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и под-
тверждающие их доказательства;

• цена иска, если иск подлежит оценке;
• расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
• сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досу-

дебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или 
договором;

• сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению 
имущественных интересов до предъявления иска;

• перечень прилагаемых документов (ст. 125 АПК). В заявлении мо-
гут быть указаны и иные сведения, необходимые для правильного 
и своевременного рассмотрения дела, а также ходатайства, в том 
числе об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению, опреде-
лен ст. 126 АПК.

В соответствии со ст. 152 АПК дело должно быть рассмотрено арбит-
ражным судом первой инстанции и решение принято в срок, не превы-
шающий месяца со дня вынесения определения суда о назначении дела 
к судебному разбирательству (если иное не установлено Кодексом).

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении 
месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 
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В случае подачи жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 
вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитраж-
ного суда апелляционной инстанции (ст. 180 АПК).

Решения Высшего Арбитражного Суда РФ и решения по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов вступают в законную силу 
немедленно после их принятия. Решения по делам об административ-
ных правонарушениях и в некоторых других установленных законом 
случаях вступают в законную силу в сроки, установленные Кодексом 
или иным федеральным законом.

Решения арбитражного суда приводятся в исполнение после вступле-
ния в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. 
Немедленному исполнению подлежат решения по делам оспаривания 
ненормативных актов органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, а также решения по делам об оспарива-
нии решений и действий (бездействия) указанных органов. Арбитраж-
ный суд вправе по заявлению истца обратить решение к немедленному 
исполнению и в других случаях, если вследствие особых обстоятельств 
замедление исполнения может привести к значительному ущербу для 
взыскателя или сделать исполнение невозможным (ст. 182 АПК).

Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов определен 
разделом VII (ст. 318–332) АПК. Они имеют обязательную силу и долж-
ны исполняться всеми государственными органами, организациями, 
должностными лицами и гражданами на всей территории России.

Принудительное исполнение судебного акта производится на осно-
вании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом, при-
нявшим акт, после вступления его в законную силу, кроме случаев не-
медленного исполнения. Исполнительный лист на взыскание денежных 
средств в доход бюджета направляется в налоговый орган, иной упол-
номоченный государственный орган по месту нахождения должника 
(ст. 319 АПК).

Ответственность за неисполнение судебных актов установлена ст. 332 
АПК. За неисполнение судебного акта арбитражного суда о взыскании 
денежных средств с должника (при наличии денежных средств на его 
счетах) на банк или иную кредитную организацию, обслуживающую 
должника, арбитражным судом может быть наложен штраф в размере, 
установленном федеральным законом.

За неисполнение указанных в исполнительном листе действий на 
лицо, отвечающее за их совершение, арбитражным судом может быть 
наложен штраф в размере, установленном ст. 119 АПК. Размер судеб-
ного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 2500 руб., 
на должностных лиц — 5000 руб., на организации — 100 тыс. руб.



Ãëàâà 14
Ïðàâîâûå îñíîâû îòíîøåíèé 
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

14.1. Ïîíÿòèå è îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè

Традиционно в гражданском законодательстве право собственности 
признавалось вещным правом, объектами которого являлось имуще-
ство, призванное удовлетворять разнообразные материальные и духов-
ные потребности людей.

Однако в Конституции РФ, провозгласившей право каждого граж-
данина на свободу литературного, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества, закреплена правовая защита интел-
лектуальной собственности (ст. 44). Таким образом, наряду с вещным 
правом собственности, конституционно признано существование права 
интеллектуальной собственности.

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 230&ФЗ 
с 1 января 2008 г. введена в действие ч. ΙV Гражданского кодекса РФ — раз-
дел VΙΙ (ст. 1225–1551) «Права на результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации». Новый раздел посвящен правовому 
регулированию отношений по поводу результатов интеллектуальной дея-
тельности людей (коллективов людей) и иных объектов, приравниваемых 
к ним по правовому режиму.

Согласно ст. 1225 ГК понятием интеллектуальной собственности 
охватывается правовая охрана результатов интеллектуальной дея-
тельности и приравненных к ним средств индивидуализации юриди-
ческих лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. В данной статье 
дается перечень объектов интеллектуальной собственности, которы-
ми признаны:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для ЭВМ;
3) базы данных;
4) исполнения;
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5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио& или телепередач;
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
 10) селекционные достижения;
 11) типологии интегральных микросхем;
 12) секреты производства (ноу&хау);
 13) фирменные наименования;
 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
 15) наименования мест происхождения товаров;
 16) коммерческие обозначения.
Круг объектов интеллектуальной собственности очень широк. Он 

не ограничивается результатами интеллектуальной деятельности, ка-
ковыми являются произведения науки, литературы, искусства и др. 
К ним законом отнесены также средства индивидуализации юриди-
ческих лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (товарный знак, ком-
мерческое обозначение и др.). Их закон не признает результатами ин-
теллектуальной деятельности, а приравнивает их к ним по режиму 
правовой охраны.

Таким образом, необходимо разграничивать:
• объекты интеллектуальной собственности (результаты твор ческой 

деятельности людей);
• объекты, являющиеся средствами индивидуализации.
Говоря об объектах интеллектуальной деятельности, следует под-

черкнуть, что сам процесс этой деятельности не регулируется и не мо-
жет регулироваться правом. Правовое регулирование и охрана прав 
автора (творца) начинается, когда творческий процесс завершен и ре-
зультат приобретает объективную форму (рукопись, книга, программа 
для ЭВМ и т. д.).

Правовой режим и охрана средств индивидуализации наступает:
• фирменного наименования — со дня государственной регистра-

ции юридического лица органами Федеральной налоговой служ-
бы РФ;

• товарного знака, знака обслуживания, места происхождения това-
ра — со дня регистрации и выдачи соответствующих свидетельств 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам.
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14.2. Èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íà îáúåêòû 
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïîðÿäîê 
åãî ðåàëèçàöèè

Статья 1226 ГК закрепляет интеллектуальные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые 
включают в себя исключительное право, являющееся правом имущест-
венным, а в случаях, предусмотренных законом, также личные неиму-
щественные права — право авторства, право автора на имя и иные пра-
ва (право следования, право доступа и др.).

Интеллектуальные права не зависят от права собственности на ма-
териальный носитель (вещь) — книгу, рукопись, базу данных, програм-
му для ЭВМ и др., в котором выражен результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации. Переход права соб-
ственности на вещь не влечет перехода интеллектуальных прав, за от-
дельными исключениями, установленными законом.

Исключительное право является одной из составляющих интеллек-
туального права. Оно предполагает право субъекта использовать ре-
зультат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализа-
ции по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, 
а также возможность распоряжаться им.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. 
Автором признается гражданин, творческим трудом которого создан та-
кой результат. Право авторства, право на имя и иные личные неимуще-
ственные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от них 
юридически ничтожен. Авторство и имя автора охраняются бессрочно.

Если результат творческой деятельности создан совместным трудом 
двух или более граждан (соавторов), исключительное право на него 
принадлежит им совместно.

Исключительным правом на средства индивидуализации пользуется 
правообладатель — юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, на имя которого зарегистрирован товарный знак; юриди-
ческое лицо — на фирменное наименование и т. д. Исключительное 
право на средства индивидуализации может принадлежать и несколь-
ким лицам (кроме фирменного наименования).

В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, исключительное 
право на объекты интеллектуальной собственности признается и охра-
няется при условии их государственной регистрации. Государствен-
ная регистрация результата интеллектуальной деятельности может 
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осуществляться и по желанию правообладателя, если это предусмот-
рено Гражданским кодексом.

Авторы и правообладатели могут передать исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуали-
зации другому лицу по договору. В некоторых случаях переход его 
к другим лицам возможен по основаниям, предусмотренным в законе.

Порядок распоряжения исключительным правом регламентируется 
ст. 1233 ГК.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исклю-
чительным правом на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации любым не противоречащим закону и су-
ществу исключительного права способом, в том числе путем заключе-
ния договора с другими лицами.

Гражданский кодекс предусматривает два вида договоров по распо-
ряжению объектами интеллектуальной собственности:

• договор об отчуждении исключительного права другому лицу;
• договор о предоставлении другому лицу права использования со-

ответствующих результатов интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации в установленных договором пределах 
(лицензионный договор).

Если объект интеллектуальной собственности подлежит государ-
ственной регистрации, указанные договоры также подлежат государ-
ственной регистрации.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (пра-
вообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей ис-
ключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобре-
тателю) (ст. 1234 ГК).

Договор заключается в письменной форме и в указанных выше слу-
чаях подлежит государственной регистрации. Несоблюдение требова-
ний к оформлению договора влечет его недействительность.

Договор может быть возмездным и безвозмездным. В возмездном 
договоре обязательным является условие о размере вознаграждения 
или порядке его определения. При отсутствии указанного условия до-
говор считается не заключенным.

Исключительное право на объект переходит к приобретателю в мо-
мент заключения договора, если иное не предусмотрено соглашением 
сторон. Если договор подлежит государственной регистрации, ис-
ключительное право переходит к приобретателю в момент регистра-
ции.
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По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключитель-
ного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоста-
вить другой стороне (лицензиату) право его использования в предусмот-
ренных договором пределах (ст. 1235 ГК). Лицензиат в таком договоре 
ограничен пределами и способами использования объекта договора.

Договор заключается в письменной форме, если иное не предусмот-
рено законом. В указанных выше случаях он подлежит государственной 
регистрации. Несоблюдение письменной формы или требования о го-
сударственной регистрации влечет недействительность договора.

Обязательными условиями лицензионного договора являются:
• предмет договора (результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации с указанием в соответствующих слу-
чаях номера и даты документа, удостоверяющего исключительное 
право на этот объект (патент, свидетельство));

• пределы и способы использования объекта.

В договоре также предусматриваются:
• территория, на которой допускается использование предмета до-

говора (если она не указана, лицензиат вправе использовать объ-
ект на всей территории России);

• срок, на который заключается лицензионный договор (не более 
срока действия исключительного права на предмет договора; если 
срок не указан, он считается заключенным на 5 лет);

• вознаграждение, которое лицензиат обязуется уплатить лицензиа-
ру (если иное не предусмотрено договором); при отсутствии в воз-
мездном договоре условия о размере или порядке определения 
вознаграждения договор не считается заключенным.

Лицензионные договоры бывают двух видов (ст. 1236 ГК):
• сохраняющие право лицензиара на выдачу лицензий и другим ли-

цам — простая (не исключительная) лицензия;
• не сохраняющие право лицензиара на выдачу лицензий другим 

лицам (исключительная лицензия).

Лицензия предполагается простой (неисключительной), если в до-
говоре не предусмотрено, что она является исключительной.

Правовая регламентация рассмотренных договоров осуществляется 
общими нормами гражданского законодательства с учетом особенно-
стей, предусмотренных ч. IV ГК.

Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности 
может переходить к другим лицам не только на основании рассмотренных 
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договоров, но и по основаниям, предусмотренным в законе: в порядке 
универсального правопреемства при наследовании, реорганизации юри-
дического лица, при обращении взыскания на имущество правообладате-
ля и в других случаях.

В соответствии со ст. 1239 ГК суд может по требованию заинтересо-
ванного лица принять решение о предоставлении ему на указанных 
в решении суда условиях права на использование результатов интел-
лектуальной деятельности, исключительное право на которое принад-
лежит другому лицу. Это называется принудительной лицензией, кото-
рая предоставляется только в случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом.

14.3. Àâòîðñêîå ïðàâî

Авторское право регулируется ст. 1255–1302 ГК.
Авторскими правами являются интеллектуальные права на произ-

ведения науки, литературы и искусства, то есть результаты творческой 
деятельности людей.

Автором произведения признается гражданин, творческим трудом 
которого оно создано. Граждане, создавшие произведение совместным 
творческим трудом, признаются соавторами, имеющими право исполь-
зовать его совместно. Каждый из соавторов вправе самостоятельно за-
щищать свои права.

Объектами авторских прав являются произведения науки, литера-
туры и искусства независимо от их достоинств и назначения произве-
дения, а также способа его выражения. Это:

• литературные произведения;
• драматические и музыкально&драматические произведения, сце-

нарные произведения;
• хореографические произведения и пантомимы;
• музыкальные произведения с текстом или без текста;
• произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна;
• произведения архитектуры, градостроительства;
• другие произведения (ст. 1259 ГК).

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не 
требуется регистрации произведения или соблюдения каких&либо 
иных формальностей. Исключение установлено для программ для 
ЭВМ и баз данных. Их регистрация возможна по желанию правооб-
ладателя; ст. 1262 ГК устанавливает процедуру регистрации данного 
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объекта в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам.

Объектами авторского права не являются:
• официальные документы государственных органов и органов мест-

ного самоуправления (нормативные акты, судебные решения и др.);
• государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена и др.);
• произведения народного творчества, не имеющие конкретного ав-

тора;
• сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный ха-

рактер.
Автору произведения принадлежат следующие права:
• исключительное право на произведение;
• право авторства;
• право автора на имя;
• право на неприкосновенность произведения;
• право на обнародование произведения.
Право авторства предполагает право признаваться автором произве-

дения, право на имя, право использовать или разрешать использование 
произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдо-
нимом) или без указания имени, то есть анонимно. Эти права автора 
неотчуждаемы и непередаваемы и в том случае, если автор передает 
исключительное право на произведение другому лицу или предостав-
ляет ему право его использования. Отказ от этих прав юридической 
силы не имеет.

Законом предусмотрена неприкосновенность произведения. Не до-
пускается без согласия автора внесение в него изменений, сокращений, 
дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюст-
рациями, комментариями и т. д.

Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраня-
ются бессрочно (и после смерти автора).

Исключительное право на использование произведения принадле-
жит автору. В порядке, установленном законом, автор может передать 
его другому лицу (правообладателю). Передача осуществляется по до-
говорам об отчуждении исключительного права на произведение, лицен-
зионным договорам. Особенности издательского лицензионного дого-
вора и договора авторского заказа установлены ст. 1287–1289 ГК.

Использованием произведения признается: воспроизведение, рас-
пространение, публичный показ; импорт оригинала или копий в целях 
распространения и их прокат; публичное исполнение; сообщение в эфир, 
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по кабелю; перевод или другая переработка (экранизация, инсцениров-
ка и т. д.); практическая реализация архитектурного, градостроитель-
ного или другого проекта; доведение до всеобщего сведения.

Если произведение создавалось при выполнении работником трудо-
вых обязанностей (служебное произведение), авторские права принад-
лежат автору, а исключительное право — работодателю, если трудовым 
или иным договором между работодателем и автором не предусмотре-
но иное. Если работодатель в течение 3 лет не начнет использовать про-
изведение, не передаст исключительное право на него другому лицу 
или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключи-
тельное право на служебное произведение принадлежит автору.

Срок действия исключительного права на произведение ограничи-
вается законом (ст. 1281 ГК). Оно действует в течение всей жизни ав-
тора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти авто-
ра. На произведения, созданные в соавторстве, — в течение всей жизни 
автора, пережившего других соавторов, и 70 лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом его смерти.

По истечении срока действия исключительного права произведение 
науки, литературы или искусства — как обнародованное, так и необна-
родованное — переходит в общественное достояние.

14.4. Ïàòåíòíîå ïðàâî
Патентное право регулируется ст. 1345–1407 ГК.

Патентными правами являются интеллектуальные права на изобре-
тения, полезные модели и промышленные образцы.

Автором изобретения, полезной модели или промышленного об-
разца является гражданин, творческим трудом которого создан соот-
вет ствующий результат интеллектуальной деятельности. Граждане, 
создавшие указанные объекты совместным творческим трудом, при-
знаются соавторами. Каждый из них вправе использовать объект по 
своему усмот рению, если иное не предусмотрено соглашением между 
ними. Распоряжение правом на получение патента осуществляется 
авторами совместно.

Автору (авторам) изобретения, полезной модели или промышленно-
го образца принадлежат:

• исключительное право;
• право авторства;
• другие права (право на получение патента, на вознаграждение за 

использование служебного изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца).
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Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной 
деятельности в научно&технической сфере, отвечающие установлен-
ным требованиям к изобретениям, полезным моделям, а также в сфере 
художественного конструирования, отвечающие установленным тре-
бованиям к промышленным образцам. Требования эти закреплены 
в ст. 1350–1352 ГК.

Не могут быть объектами патентных прав:
• способы клонирования человека;
• способы модификации генетической целостности клеток зароды-

шей линии человека;
• использование человеческих эмбрионов в промышленных и ком-

мерческих целях;
• иные решения, противоречащие общественным интересам, прин-

ципам гуманности и морали (ст. 1349 ГК).
Исключительные права на рассматриваемые объекты подлежат го-

сударственной регистрации Федеральной службой по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным знакам и подтверждаются 
выдачей патента. Патент удостоверяет приоритет изобретения, полез-
ной модели или промышленного образца, авторство и исключительное 
право на соответствующий объект. Порядок государственной регист-
рации объекта патентного права, получения и выдачи патента регла-
ментируется ст. 1374–1397 ГК.

Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при 
передаче другому лицу исключительного права на объект или права его 
использования.

Право на получение патента первоначально принадлежит автору. 
Оно может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему 
передано в случаях, установленных законом, в том числе в порядке уни-
версального правопреемства или по договору, в частности трудовому.

Договор об отчуждении права на получение патента должен быть 
заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет его не-
действительность (ст. 1357 ГК).

Закон предусматривает различные варианты договоров по распоря-
жению правообладателем исключительным правом на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец. Это:

1) договор об отчуждении исключительного права, по которому оно 
передается приобретателю в полном объеме (ст. 1365 ГК);

2) договор об отчуждении патента на изобретение посредством пуб-
личного предложения заключить такой договор. При этом автор 
изобретения, подавая заявку на выдачу патента, прилагает заявление 
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о том, что он обязуется заключить договор об отчуждении патен-
та с любым гражданином России или российским юридическим 
лицом, первым изъявившим такое желание. Регистрирующий ор-
ган публикует указанное заявление в официальном бюллетене 
(ст. 1366 ГК);

3) лицензионный договор о предоставлении права использования 
изобретения, полезной модели или промышленного образца в уста-
новленных договором пределах (ст. 1367 ГК);

4) лицензионный договор в форме открытой лицензии. При этом 
патентообладатель подает в Федеральную службу по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным знакам заявление 
о готовности предоставить любому лицу право использования 
изобретения, полезной модели или промышленного образца и со-
общает условия лицензии. Сведения об открытой лицензии пуб-
ликуются Федеральной службой. Патентообладатель обязан за-
ключить с желающим лицензионный договор на условиях простой 
(неисключительной) лицензии (ст. 1368 ГК).

Все рассмотренные договоры заключаются в письменной форме 
и подлежат государственной регистрации в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Объекты патентного права, созданные работником в связи с выпол-
нением трудовых обязанностей и конкретных заданий работодателя, 
признаются служебным изобретением, служебной полезной моделью 
или служебным промышленным образцом.

Право авторства на эти объекты принадлежит работнику (автору). 
Исключительное право и право на получение патента принадлежат ра-
ботодателю, если трудовым или иным договором между работником 
и работодателем не предусмотрено иное.

Аналогично решается вопрос, если объекты созданы при выполне-
нии гражданско&правовых договоров (ст. 1371–1373 ГК).

Закон допускает с разрешения Правительства РФ в интересах на-
циональной безопасности использование изобретения, полезной моде-
ли или промышленного образца без согласия патентообладателя, но с по-
следующим его уведомлением и выплатой компенсации (ст. 1360 ГК).

По решению суда допускается принудительная лицензия при усло-
вии неиспользования или недостаточного использования патентообла-
дателем объектов патентного права в течение сроков, установленных 
в ст. 1362 ГК.

Иск в суд к патентообладателю может быть предъявлен любым ли-
цом, желающим и готовым использовать объект на территории России, 
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при отказе патентообладателя от заключения с ним лицензионного до-
говора. Иск о предоставлении лицензии удовлетворяется судом, если 
патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное 
использование им изобретения, полезной модели или промышленного 
образца обусловлено уважительными причинами.

Сроки действия исключительных прав ограничены законом и состав-
ляют: для изобретений — 20 лет; для полезных моделей — 10 лет; для 
промышленных образцов — 15 лет. По истечении этих сроков объект 
становится общественным достоянием (ст. 1363–1364 ГК).

14.5. Ïðàâà íà ñðåäñòâà èíäèâèäóàëèçàöèè 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
è ïðåäïðèÿòèé

К объектам интеллектуальной собственности относятся средства инди-
видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
Таковыми являются: фирменные наименования; товарные знаки и зна-
ки обслуживания; наименования места происхождения товара; коммер-
ческие обозначения.

Право на фирменное наименование, которое имеют коммерческие 
юридические лица, регламентируется ст. 1473–1476 ГК. Фирменное 
наименование определяется в учредительных документах и включает-
ся в единый государственный реестр юридических лиц при государ-
ственной регистрации. Оно должно содержать указание на организаци-
онно&правовую форму и собственно наименование.

Юридическому лицу принадлежит исключительное право на исполь-
зование фирменного наименования в качестве средства индивидуали-
зации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем 
указания его на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, 
в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со 
дня государственной регистрации юридического лица и принадлежит 
ему до прекращения деятельности или изменения фирменного наиме-
нования. Не допускается распоряжение исключительным правом на 
фирменное наименование, его отчуждение или предоставление друго-
му лицу.

Право на товарный знак и знак обслуживания регламентируется 
ст. 1477–1515 ГК.

Товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации 
товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
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Знак обслуживания — это обозначение, служащее для индивидуа-
лизации выполняемых юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. К знакам об-
служивания применяются правила о товарных знаках (ст. 1477 ГК).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словес-
ные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комби-
нации в любом цвете или цветовом сочетании.

Товарный знак подлежит государственной регистрации Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-
кам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслужива-
ния. Порядок регистрации установлен ст. 1492–1507 ГК. На зарегист-
рированный товарный знак выдается свидетельство, удостоверяющее 
исключительное право обладателя (юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя) на него.

Правообладателю (лицу, на имя которого зарегистрирован товарный 
знак) принадлежит исключительное право его использования любым не 
противоречащим закону способом, в том числе право распоряжения им.

Товарный знак может быть размещен:
• на товарах, в том числе на этикетках, упаковке;
• при выполнении работ, оказании услуг;
• на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот;
• в предложениях о продаже товаров, выполнении работ и оказании 

услуг, в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
• в сети Интернет.
Распоряжение товарным знаком может осуществляться путем за-

ключения договора об отчуждении исключительного права на него 
(ст. 1488 ГК). Договор предполагает передачу в полном объеме ука-
занного права в отношении всех товаров или части товаров, для ин-
дивидуализации которых он зарегистрирован. Однако закон запре-
щает заключение такого договора, если это может явиться причиной 
введения потребителя в заблуждение относительно товара или его 
изготовителя.

Возможно и заключение лицензионного договора о предоставлении 
права использования товарного знака (ст. 1489 ГК). Он предполагает 
использование лицензиатом товарного знака в определенных догово-
ром пределах с указанием или без указания территории, на которой 
допускается использование. При этом лицензиат обязан обеспечить 
соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на 
которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к ка-
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честву, установленным лицензиаром (обладателем исключительного 
права на товарный знак). Последний вправе осуществлять контроль за 
соблюдением этого условия.

Указанные договоры заключаются в письменной форме и подле-
жат государственной регистрации. Порядок регистрации определен 
ст. 1492–1507 ГК.

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет 
со дня подачи заявки на его регистрацию. Продление срока действия 
исключительного права по заявлению правообладателя возможно не-
ограниченное число раз.

Право на наименование мест происхождения товаров регламентиро-
вано ст. 1516–1537 ГК.

Наименованием места происхождения товара, которое подлежит 
правовой охране, является наименование страны, городского или сель-
ского поселения, местности либо другого географического объекта. 
Свойства некоторых товаров могут определяться характерными для 
данного географического объекта природными условиями или челове-
ческими факторами. Отсюда возможны такие обозначения места про-
исхождения товара, как «вологодское масло», «башкирский мед» и др., 
которые по желанию производителей товара могут быть зарегистри-
рованы.

Наименование места происхождения товара признается и охраняет-
ся после государственной регистрации и получения свидетельства, вы-
даваемого Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам.

Специфика данного средства индивидуализации состоит в том, что 
исключительное право его использования может быть предоставлено 
любому лицу, которое в границах того же географического объекта про-
изводит товар, обладающий теми же особыми свойствами.

Использованием наименования места происхождения товаров счи-
тается его размещение:

• на товарах, этикетках, упаковках товаров;
• на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, 

связанных с введением товаров в гражданский оборот;
• в предложениях о продаже товаров, объявлениях, на вывесках 

и рекламе;
• в сети Интернет.

Распоряжение исключительным правом путем его отчуждения или 
предоставления другому лицу права использования наименования не 
допускается.
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Свидетельство об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара действует в течение 10 лет со дня подачи заяв-
ки на регистрацию. Последующее продление срока регламентируется 
ст. 1531 ГК.

Средством индивидуализации торговых, промышленных и других 
предприятий могут быть коммерческие обозначения, не являющиеся 
фирменными наименованиями, не подлежащие обязательному вклю-
чению в учредительные документы и единый государственный реестр 
юридических лиц. Их могут использовать юридические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуаль-
ные предприниматели. Они могут использоваться правообладателем 
для индивидуализации одного или нескольких предприятий.

Правообладателю принадлежит исключительное право использова-
ния коммерческого обозначения, если оно обладает достаточными раз-
личительными признаками и его употребление правообладателем яв-
ляется известным в пределах определенной территории.

14.6. Çàùèòà ïðàâ íà îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü çà èõ íàðóøåíèå

Гражданско<правовая защита исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности в соответствии со ст. 1252 ГК осущест-
вляется судом путем предъявления к виновным в их нарушении сле-
дующих требований:

• о признании права;
• о пресечении действий, нарушающих право или создающих угро-

зу его нарушения;
• о возмещении убытков, причиненных нарушением;
• об изъятии материальных носителей;
• о публикации решения суда о допущенном нарушении с указани-

ем действительного правообладателя.

За неоднократные и грубые нарушения исключительных прав на 
объек ты интеллектуальной собственности по решению суда юриди-
ческое лицо может быть ликвидировано, а деятельность индивиду-
ального предпринимателя прекращена в установленном законом по-
рядке.

Особенности порядка рассмотрения споров и гражданско&правовой 
ответственности установлены за нарушение авторских, патентных прав 
и исключительных прав на средства индивидуализации.
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За нарушения исключительного права на произведение автор или 
иной правообладатель вправе по своему выбору потребовать от нару-
шителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

• в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., определяемом по усмотре-
нию суда;

• в размере двукратной стоимости экземпляров произведения или 
в размере двукратной стоимости права его использования, опре-
деляемой исходя из цены, которая обычно взимается за правомер-
ное использование произведения (ст. 1301 ГК).

Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом, 
а по отдельным вопросам — в административном порядке (ст. 1406 ГК).

Судебному рассмотрению подлежат споры об авторстве изобрете-
ния, полезной модели, промышленного образца; об установлении па-
тентообладателя; о нарушениях исключительного права на объекты; 
о заключении, изменении и прекращении договоров по распоряжению 
исключительным правом и некоторые другие.

Споры по вопросам рассмотрения заявок на выдачу патентов, госу-
дарственной регистрации объектов рассматриваются в административ-
ном порядке Федеральной службой по интеллектуальной соб ствен-
ности, патентам и товарным знакам и образуемой при ней палатой 
по патентным спорам. Решения этих органов могут быть оспорены 
в суде.

Патентообладатель вправе потребовать публикации в официальном 
бюллетене Федеральной службы решения суда о неправомерном ис-
пользовании объекта патентного права или ином нарушении его прав.

Незаконное использование товарного знака предполагает различные 
права правообладателя. Он может требовать изъятия из оборота и унич-
тожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упако-
вок, на которых размещены незаконно использованный товарный знак 
или сходное с ним до степени смешения обозначение, а также удаления 
указанных обозначений с товаров, упаковок и других предметов.

Вместо возмещения убытков по своему выбору правообладатель 
вправе потребовать выплаты компенсации:

• в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. определяемом по усмотре-
нию суда, исходя из характера нарушения;

• в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно 
размещен товарный знак, или в размере двукратной стоимости 
права использования товарного знака, определяемой исходя из 
цены, которая обычно взимается за правомерное использование 
товарного знака (ст. 1515 ГК).
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За незаконное использование наименования места происхождения 
товара правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и унич-
тожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упако-
вок, на которых размещена указанная информация или сходное с ней 
до степени смешения обозначение.

Вместо возмещения убытков правообладатель может по своему вы-
бору потребовать от нарушителя выплаты компенсации:

• в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (определяется по решению 
суда исходя из характера нарушения);

• в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно раз-
мещено наименование места происхождения товара (ст. 1537 ГК).

За нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности уста-
новлена административная ответственность в соответствии с Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях.

Административная ответственность за нарушение авторских и смеж-
ных прав, изобретательских и патентных прав установлена ст. 7.12 
КоАП.

За ввоз, продажу, сдачу в прокат или иное незаконное использование 
экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения прибы-
ли, если эти объекты являются контрафактными либо на них указана 
ложная информация об изготовителях, местах их производства, облада-
телях авторских и смежных прав, а также за иное нарушение авторских 
и смежных прав в целях извлечения прибыли налагаются администра-
тивные штрафы: на граждан в размере от 1500 до 2000 руб., на должност-
ных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. руб. 
с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фоно-
грамм, материалов, оборудования и иных орудий совершения админи-
стративного правонарушения.

Штраф в таких же размерах установлен за незаконное использование 
изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разгла-
шение без согласия автора или заявителя сущности указанных объек-
тов до официального опубликования сведений о них, присвоение ав-
торства или принуждение к соавторству.

Административная ответственность за незаконное использование чу-
жого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхо-
ждения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров 
установлена ст. 14.10 КоАП. За это нарушение налагается штраф на граж-
дан в размере от 1500 до 2000 руб.; на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. 
руб., на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. руб. с конфискацией предме-
тов, содержащих незаконное воспроизведение указанных обозначений.
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Уголовная ответственность установлена за нарушение авторских 
и смежных прав (ст. 146 УК), за нарушение изобретательских и патент-
ных прав (ст. 147 УК) и за незаконное использование товарного знака 
(ст. 180 УК).

За присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило круп-
ный ущерб (от 50 до 250 тыс. руб.) автору или иному правообладателю, 
предельное наказание — арест на срок от 3 до 6 месяцев (ч. I ст. 146 УК).

За незаконное использование объектов авторского права или смеж-
ных прав, а также приобретение, хранение, перевозку контрафактных 
экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенное 
в крупном размере (от 50 до 250 тыс. руб.), предельное наказание — ли-
шение свободы на срок до 2 лет (ч. II ст. 146 УК).

За деяния, предусмотренные ч. II ст. 146 УК, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо 
в особо крупном размере (от 250 тыс. руб.), либо лицом с использова-
нием своего служебного положения, предельное наказание — лишение 
свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 3 лет либо без такового (ч. III ст. 146 УК).

За незаконное использование изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя 
сущности указанных объектов до официальной публикации сведений 
о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти 
деяния причинили крупный ущерб, предельное наказание — лишение 
свободы на срок до 2 лет (ч. I ст. 147 УК).

За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, предельное наказание — 5 лет 
лишения свободы (ч. II ст. 147 УК).

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслужи-
вания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 
обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено не-
однократно или причинило крупный ущерб, предельное наказание — 
исправительные работы на срок до 2 лет (ч. I ст. 180 УК).

Если указанное деяние совершено группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой, наказание — лишение свобо-
ды на срок до 6 лет со штрафом в размере 500 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет 
либо без такового (ч. III ст. 180 УК).



Ðàçäåë III
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ



Ãëàâà 1
Ôèíàíñîâîå ïðàâî êàê îòðàñëü 
ðîññèéñêîãî ïðàâà

1.1. Êàòåãîðèè ôèíàíñîâîãî ïðàâà. 
Ôèíàíñîâûå ïðàâîîòíîøåíèÿ

Финансовое право представляет собой самостоятельную отрасль рос-
сийского права, имеющую свой предмет и обусловленный им метод 
правового регулирования.

Предметом финансового права являются финансовые отношения, 
которые возникают в процессе финансовой деятельности государства. 
Другими словами, с помощью финансового права государство регули-
рует общественные отношения, складывающиеся в области финансо-
вой деятельности.

Метод финансового права — это метод властных предписаний, пред-
полагающий неравенство субъектов правоотношений. Властные пред-
писания исходят в большинстве случаев от финансовых, налоговых 
и кредитных органов, входящих в систему государственных органов 
и наделенных соответствующими полномочиями.

Метод финансового права характеризуется следующими особеннос-
тями:

• одной из сторон финансовых отношений всегда является орган 
государственной власти;

• любое юридическое и физическое лицо обязано выполнить пред-
писание, данное органом государственной власти;

• властные предписания не основываются на отношениях суборди-
нации, подчинения «по вертикали».

Как и любая норма права, финансово<правовая норма — это уста-
новленное и контролируемое государством правило поведения участ-
ников общественных отношений, которые обладают соответствующи-
ми правами и обязанностями.

Нормы финансового права всегда связаны с регулированием отно-
шений по поводу выполняемых в ходе финансовой деятельности госу-
дарства распределительной, контрольной и стимулирующей функций 
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при распределении национального богатства. В нормах финансового 
права закрепляются требования государства для обеспечения осущест-
вления его задач и функций на определенном этапе общественного раз-
вития.

Финансово&правовые нормы носят государственно/властный, импе-
ративный характер: их содержание не может быть изменено по согла-
шению участников общественного отношения. Требования норм одно-
значно определяют объемы прав и обязанностей участников финансовых 
отношений.

Классификация финансово&правовых норм осуществляется по раз-
личным основаниям.

В зависимости от характера воздействия на участников финансовых 
отношений нормы подразделяются на три вида: обязывающие, запре-
щающие, уполномочивающие. Большинство норм финансового права 
носят обязывающий характер.

В зависимости от своего содержания финансово&правовые нормы 
подразделяются на материальные (например, ставки налогообложе-
ния) и процессуальные (например, деятельность субъектов по рассмот-
рению и утверждению бюджета).

Нормы финансового права включают три компонента: гипотезу, 
диспозицию, санкцию. Гипотеза — несколько четко сформулирован-
ных условий, при наличии которых законодательство предоставляет 
право на совершение определенных действий в области финансов. 
Диспозиция предопределяет правила поведения участников финансо-
вых правоотношений (например, закон определяет конкретные став-
ки налога, распределяемого в бюджеты разных уровней). Санкция — это 
мера ответственности, применяемая к нарушителям финансово&право-
вых норм.

Система финансового права состоит из общей и особенной частей. 
Общая часть охватывает нормы, регулирующие общие принципы и ме-
тоды финансовой деятельности государства. В ней определяется пра-
вовое положение всех субъектов финансовых правоотношений, в том 
числе государственных органов и учреждений, осуществляющих в пре-
делах своей компетенции финансовую деятельность.

Особенная часть включает в себя различные финансово&правовые 
институты, каждый из которых имеет свой объект правового регулиро-
вания, то есть регулирует определенный круг финансовых отношений, 
возникающих в сфере многообразной разносторонней финансовой дея-
тельности государства. Финансовый институт объединяет в группу 
однородные экономические отношения, взаимосвязанные по формам 
и методам аккумуляции или распределения денежных средств.
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Нормы финансового права в Российской Федерации многочислен-
ны, они содержатся в большом числе разнообразных нормативных пра-
вовых актов, или источников финансового права. К ним относятся акты 
представительных и исполнительных органов государственной власти 
и местного самоуправления разных уровней. Источниками финансово-
го права являются: Конституция РФ, Кодексы РФ (Бюджетный ко-
декс, Налоговый кодекс), законы, указы Президента, постановления 
Правительства, акты органов государственного управления, ведом-
ственные положения, приказы, инструкции и др.

Большинство норм финансового права, как и иных отраслей права, 
реализуются в правоотношениях. Финансовые правоотношения возни-
кают в процессе финансовой деятельности государства.

Финансовые правоотношения — это общественные отношения, воз-
никающие при создании, распределении, использовании фондов денеж-
ных средств и урегулированные нормами финансового права, участники 
которых связаны взаимными юридическими правами и обязанностями.

Применительно к институтам финансового права можно выделить: 
бюджетные правоотношения; налоговые и неналоговые правоотноше-
ния; финансовые правоотношения в областях государственного кредита, 
страхования, банковской деятельности; правоотношения, возникающие 
при осуществлении государственных расходов; финансовые правоотно-
шения в области денежного обращения и расчетов; валютные правоот-
ношения.

Финансовые правоотношения характеризуются тем, что они возни-
кают в процессе финансовой деятельности государства; одним из субъ-
ектов этих правоотношений должен быть соответствующий орган госу-
дарственной власти; возникают они по поводу денег — платежа в доход 
государства, государственного расхода и т. п. Эти отличительные черты, 
рассматриваемые в их единстве, придают финансовым правоотношени-
ям характер государственно&властных имущественных (денежных).

Указанные особенности вместе взятые отграничивают финансовые 
правоотношения от других видов правоотношений. Так, административ-
ные штрафы, хотя они и являются денежными, не связаны с финансовой 
деятельностью государства, то есть формированием фондов денежных 
средств. Поэтому подобные отношения регулируются административ-
ным правом.

Субъектами финансовых правоотношений являются: органы государ-
ственной власти и государственного управления, хозяйствующие субъ-
екты и граждане. В некоторых случаях субъектом финансового права 
может быть Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные об-
разования (при выпуске облигаций государственных и муниципальных 
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займов, при использовании банковского кредита для покрытия недостат-
ка бюджетных средств и в некоторых других случаях).

Предприятия и организации (их филиалы и другие обособленные 
подразделения) вступают в финансовые отношения в связи с внесени-
ем в казну налогов и сборов, получением из нее ассигнований, распре-
делением прибыли и т. д. Учреждения и организации, состоящие на 
бюджетном финансировании, также принадлежат к участниками фи-
нансовых правоотношений.

Правосубъектность граждан главным образом связана с внесением 
налоговых и других обязательных платежей, поступающих в доход го-
сударства. Граждане также могут вступать в финансовые правоотноше-
ния по другим поводам, например в связи с участием в государственных 
займах, денежно&вещевых лотереях.

Для защиты прав и законных интересов субъектов финансовых пра-
воотношений применяется административный и судебный порядок. 
В настоящее время они действуют параллельно, и разрешение дела в ад-
министративном порядке не исключает возможности обращения в суд. 
Административный порядок действует главным образом в отношении 
государственных органов, предприятий, организаций, учреждений. Гра-
ждане по своему выбору могут использовать административный или 
судебный порядок защиты.

Для защиты прав граждан и юридических лиц в финансовых отно-
шениях в законодательстве установлены гарантии возмещения ущерба, 
причиненного незаконными действиями государственных органов и их 
должностных лиц. Так, неправильно взысканные с плательщика нало-
ги подлежат возврату, а причиненный налогоплательщикам ущерб — 
возмещению. Еще одной особенностью действующего законодательства 
о налогах и сборах является возможность налогоплательщика обратить-
ся за защитой своих прав в вышестоящий налоговый орган и в суд одно-
временно.

Основанием возникновения, изменения и прекращения финансовых 
правоотношений являются юридические факты. Например, в налого-
вой сфере возникновение финансово&правовых отношений возможно 
на основании индивидуального нормативного акта — извещения нало-
гового органа о необходимости уплатить тот или иной налог; изменение 
этих отношений происходит в связи с получением определенной льго-
ты по данному налогу; прекращение финансовых правоотношений на-
ступает при уплате налога в соответствующий бюджет или внебюджет-
ный фонд.

Следует иметь в виду, что общественные отношения, возникающие 
в сфере финансов, регулируются не только нормами финансового пра-
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ва. В случаях, предусмотренных действующим российским законода-
тельством, эти отношения могут регулироваться нормами гражданско-
го законодательства.

1.2. Ôèíàíñîâàÿ ñèñòåìà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è åå ïðàâîâûå èíñòèòóòû

Целенаправленная деятельность государства обеспечивает экономи-
ческие связи всех субъектов общественного воспроизводства. Осуществ-
ляются они посредством финансово&кредитной и денежной системы. 
Финансовая деятельность государства связана с образованием, распреде-
лением и использованием фондов денежных средств. Однако финансы — 
это не сами денежные средства, а отношения между субъектами эконо-
мической жизни по поводу их формирования и перераспределения.

Фонды денежных средств в государстве неоднородны: они подразде-
ляются на централизованные и децентрализованные. Централизован-
ные финансы включают денежные средства, аккумулируемые в бюдже-
те государства; государственные внебюджетные фонды; кредитование 
(государственное и кредитных учреждений); государственное страхо-
вание (личное и имущественное). К децентрализованным финансам 
относятся денежные средства предприятий и организаций всех форм 
собственности, учреждений и общественных организаций, а также от-
раслевые и межотраслевые внебюджетные фонды.

Государственное регулирование в части централизованных и децен-
трализованных финансов выражается по&разному. Первые ориентиро-
ваны на соблюдение общественных интересов, вторые — на получение 
прибыли. Государство имеет возможность принудительно обеспечи-
вать свои доходы через систему налогообложения, эмиссию денег и т. п. 
В отношении децентрализованных финансов государственное регули-
рование должно учитывать, что состояние и динамика финансов част-
ных предприятий зависит от законов рыночной экономики.

Финансы как общественные отношения, возникающие при создании 
и использовании определенных фондов денежных средств, различны, 
но вместе с тем имеют некоторые общие черты, позволяющие объеди-
нить их в отдельные относительно обособленные подсистемы. В свою 
очередь, каждую подсистему образует совокупность групп экономи-
ческих (финансовых) отношений, выделенных по определенному при-
зна ку. Все подсистемы образуют единую финансовую систему.

В финансовую систему государства входят две подсистемы:
1) совокупность финансовых институтов, каждый из которых пред-

ставляет собой группу однородных экономических отношений, 
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взаимосвязанных по формам аккумуляции или распределения де-
нежных средств;

2) совокупность государственных органов и учреждений, осуществ-
ляющих непосредственную финансовую работу.

Кратко охарактеризуем первую из этих подсистем.
Основные финансовые институты. Наличие различных институтов 

в рамках финансовой системы связано с тем, что финансы охватывают 
своим воздействием всю экономику страны и обслуживают многооб-
разные потребности общественного развития. Каждый из финансовых 
институтов способствует образованию и использованию соответ ству-
ющего денежного фонда. Вся совокупность правовых институтов, ре-
гулирующих формирование, распределение и использование фондов 
денежных средств, образует рассматриваемую подсистему, которая от-
ражает особенности развития государства в условиях перехода к ры-
ночной экономике.

В литературе финансовая система, структура ее правовых институ-
тов определяется авторами по&разному. В юридической литературе 
взаимосвязанные звенья, входящие в финансовую систему Российской 
Федерации, представлены следующими фондами денежных средств.

1. Бюджетная система, в состав которой входят федеральный бюд-
жет, бюджеты субъектов Федерации и бюджеты органов местного 
самоуправления.

2. Государственные внебюджетные фонды. Через эти фонды реали-
зуется политика государства в области обязательного социального 
страхования, которое является частью системы социальной защи-
ты граждан. Социальное обеспечение по возрасту осуществляется 
через Пенсионный фонд Российской Федерации; обеспечение по 
болезни, инвалидности, в случае потери кормильца и в других пре-
дусмотренных законодательством случаях — через Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации. Бесплатная медицин-
ская помощь и охрана здоровья финансируются Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования. Средства госу-
дарственных внебюджетных фондов находятся в федеральной соб-
ственности и не входят в состав бюджетов каких&либо уровней. 
Взносы в эти фонды отнесены к федеральным налогам и сборам, 
поэтому на них распространяются все положения налогового зако-
нодательства.

3. Фонды, консолидированные в бюджете. Это специальные фонды, 
аккумулированные в бюджетах различных уровней. Создание це-
левых фондов возможно на федеральном уровне (например, Фонд 
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Министерства РФ по атомной энергии), а также на уровне субъек-
тов Федерации и местного самоуправления. Каждый такой фонд 
образуется в соответствии с законодательством РФ в составе бюд-
жета за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых 
отчислений от конкретных видов доходов. Средства целевого бюд-
жетного фонда используются по отдельной смете.

4. Внебюджетные децентрализованные фонды. К ним относятся: от-
раслевые и межотраслевые внебюджетные фонды; финансы госу-
дарственных и муниципальных организаций и предприятий. В ка-
честве ресурсных фондов государства выступали внебюджетные 
фонды научно&исследовательских и опытно&конструкторских ра-
бот, которые создавались за счет отчислений предприятий и орга-
низаций независимо от форм собственности в размере до 1,5 % се-
бестоимости реализуемой продукции (работ, услуг). Следует иметь 
в виду, что система целевых фондов постоянно изменяется.

5. Фонды страхования. Одной из функций государства является об-
разование резервных фондов для покрытия расходов по страхо-
вым случаям (стихийные бедствия, эпидемии и т. п.). Методом 
привлечения денежных средств в эти фонды являются платежи по 
обязательному и добровольному страхованию, имущественному 
и личному. В настоящее время широко распространилось коммер-
ческое страхование, связанное с покрытием рисков от предприни-
мательской деятельности.

6. Кредит (государственный и банковский). Государственный кре-
дит — это деятельность государства по получению взаймы средств 
от юридических, физических лиц и других государств. Кредитова-
ние осуществляется путем размещения государственных займов, 
других ценных бумаг и денежно&вещевых лотерей. Банковский 
кредит — это деятельность по привлечению вложений вкладчиков 
на условиях возвратности, срочности и возмездности, а также рас-
ходования средств путем выдачи кредитов на тех же условиях.

7. Финансы хозяйствующих субъектов. Данный вид финансов вклю-
чает финансы коммерческих предприятий и организаций (нефи-
нансовые предприятия, кредитные организации) и финансы не-
коммерческих организаций.

Возможны также интерпретации финансовой системы с несколько 
иных позиций. Финансовая система может быть представлена как со-
вокупность трех основных звеньев:

1) государственные финансы, которые объединяют: федеральный 
бюджет, бюджет субъектов Федерации, бюджеты государственных 
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социальных внебюджетных фондов, денежные средства Банка 
России, денежные средства государственных унитарных пред-
приятий и государственных учреждений;

2) местные финансы охватывают местные бюджеты, муниципальные 
внебюджетные фонды, денежные средства муниципальных бан-
ков, денежные средства муниципальных унитарных предприятий 
и учреждений, разовые добровольные сборы средств граждан;

3) частные финансы — это денежные средства юридических лиц 
и иных организаций, основанных на частной собственности, и де-
нежные средства физических лиц.

Еще одна классификация финансовой системы основана на учете 
роли субъекта в общественном производстве. В этом случае финансо-
вая система рассматривается как совокупность:

1) финансов предприятий, учреждений, организаций;
2) страхования;
3) государственных финансов.
Здесь важно отграничение субъектов финансовых отношений как 

организаторов страховой защиты и государственного регулирования от 
непосредственных участников производства.

Следует обратить внимание, что в рамках финансовой системы (при 
любой ее классификации) выделяется совокупность, или подсистема, 
финансовых отношений, возникающих у хозяйствующих субъектов. 
Тем самым подчеркивается значительная роль финансов хозяйствую-
щих субъектов в жизнедеятельности государства.

1.3. Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû,
îñóùåñòâëÿþùèå ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü

В финансовую систему государства в качестве одной из подсистем вхо-
дит совокупность государственных органов и учреждений, осуществ-
ляющих непосредственную финансовую работу. Для этого в стране со-
здана разветвленная сеть финансовых органов и кредитных учреждений. 
Она объединяет многие специальные органы государственного управ-
ления и хозяйственные звенья. Кратко охарактеризуем их.

Министерство финансов в соответствии с Положением, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ «О Министерстве Финансов 
Российской Федерации» от 30 июня 2004 г. № 329 (ред. от 27.10.2007), 
является органом исполнительной власти, обеспечивающим проведе-
ние единой государственной политики и осуществляющим общее ру-
ководство организацией финансов в стране. В систему финансовых 
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органов входят соответствующие органы субъектов Федерации (мини-
стерства финансов республик, финансовые управления и другие орга-
ны управления финансами в краях, областях, городах федерального 
значения, автономных областях и округах).

Основными задачами Министерства финансов РФ являются:
• разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налого-

вой и валютной политики;
• концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направле-

ниях социально&экономического развития страны;
• совершенствование бюджетной системы, разработка проекта фе-

дерального бюджета и обеспечение его исполнения;
• осуществление в пределах своей компетенции государственного 

финансового контроля;
• разработка и реализация единой политики в сфере развития фи-

нансовых рынков и др.
Министерство финансов РФ координирует работу ряда Федераль-

ных служб, в том числе: налоговой, страхового надзора, финансово&бюд-
жетного надзора, казначейства. Министерство разрабатывает законо-
проекты, нормативные акты и другие документы по вопросам, которые 
относятся к сфере деятельности Федеральной налоговой службы, а так-
же утверждает формы налоговых деклараций, расчетов по налогам и по-
рядок заполнения налоговых деклараций.

Федеральное казначейство (Казначейство России) образует еди-
ную централизованную систему органов, рассредоточенных на всей 
территории страны. Казначейство находится в ведении Министерства 
финансов РФ и действует в соответствии с Положением, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ «О Федеральном казначей-
стве» от 1 декабря 2004 г. № 703 (ред. от 11.11.2006).

Казначейство — федеральный орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий правоприменительные функции по обеспечению исполне-
ния федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жетов бюджетной системы РФ.

Основные задачи, возложенные на органы казначейства, следующие:
• управление доходами и расходами федерального бюджета на от-

крываемых в банках счетах казначейства;
• контроль за ведением операций со средствами федерального бюдже-

та распорядителями и получателями средств федерального бюджета;
• регулирование финансовых отношений между федеральным бюд-

жетом и государственными внебюджетными фондами, контроль 
за поступлением и использованием внебюджетных средств;
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• сбор, обработка и анализ информации о состоянии государст-
венных финансов, о государственных внебюджетных фондах, 
а также о состоянии бюджетной системы Российской Федера-
ции;

• ведение операций по учету государственной казны РФ;
• управление и обслуживание совместно с Центральным банком РФ 

и другими уполномоченными банками государственного внутрен-
него долга и др.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и ее территориальные ор-
ганы наделяются очень широкими полномочиями в финансовой сфере, 
поскольку их первостепенная задача — формирование доходной части 
государственного бюджета. Данная служба находится в ведении Ми-
нистерства финансов РФ и действует в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением Правительства РФ «Об утверждении 
положения о Федеральной налоговой службе» от 30 сентября 2004 г. 
№ 506 (ред. от 06.06.2007).

Главные задачи, возложенные на ФНС, заключаются в следую-
щем:

• контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
• контроль правильности исчисления, полноты и своевременности 

внесения в бюджеты налогов и иных платежей, установленных за-
конодательством РФ.

Кроме того, ФНС является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по двум направлениям:

1) осуществление государственной регистрации юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. (Законом установлен принцип 
«одного окна», который предполагает регистрацию, постановку на 
учет в налоговые органы и во внебюджетные фонды, а также при-
своение кода органов статистики на основании однократного пре-
доставления необходимых документов в органы ФНС.);

2) обеспечение представления в делах о банкротстве и в процедурах 
банкротства требований об уплате обязательных платежей и тре-
бований РФ по денежным обязательствам.

В соответствии с федеральным законом «О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 ав-
густа 2001 г. № 129&ФЗ установлена упрощенная процедура ликвидации 
юридических лиц. Налоговые органы вправе исключать организации, 
которые в течение последних 12 месяцев не отчитываются о своей дея-
тельности и не ведут операций по банковскому счету, из Единого госу-



Глава 1. Финансовое право как отрасль российского права 241

дарственного реестра юридических лиц в порядке административного 
производства.

Федеральная таможенная служба (ФТС) и ее структурные подраз-
деления являются правоохранительными органами и представляют 
собой единую систему. Эта служба находится в ведении Министерства 
экономического развития и торговли РФ. Постановлением Правитель-
ства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 (ред. от 12.10.2007) утверждено 
«Положение о Федеральной таможенной службе», определены полно-
мочия и организация деятельности ФТС.

Федеральная таможенная служба является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в области таможенного дела, а также функции агента валютного 
контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными 
преступлениями и административными правонарушениями.

В установленной сфере деятельности таможенные органы выполня-
ют следующие основные задачи в области финансов:

• обеспечивают в пределах своей компетенции экономическую безо-
пасность и защищают экономические интересы страны;

• взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специ-
альные и компенсационные пошлины, таможенные сборы;

• контролируют правильность исчисления и своевременность упла-
ты указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры к их 
принудительному взысканию;

• участвуют в разработке мер экономической политики в отноше-
нии товаров, перемещаемых через таможенную границу, реализу-
ют их;

• ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил 
и налогового законодательства;

• осуществляют валютный контроль в пределах своей компетен-
ции.

Центральный банк РФ (Банк России) возглавляет и контролирует 
систему кредитных учреждений. Действует в соответствии с федераль-
ным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» от 10 июля 2002 г. № 86&ФЗ (ред. от 26.04.2007).

Банк России является юридическим лицом, осуществляя при этом 
функции органа государственного управления, имеющего властные 
полномочия. Банк подотчетен Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ. (Более подробные сведения о деятельности главного 
банка Российской Федерации будут даны в гл. 9 настоящего разде-
ла.)
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1.4. Ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû
В Российской Федерации на законодательном уровне для финансиро-
вания отдельных направлений деятельности государства предусмот-
рена возможность создания специальных фондов денежных средств 
при условии их строго целевого использования. Система целевых 
фондов охватывает совокупность фондов: выделенных за рамки бюд-
жетной системы (государственные внебюджетные фонды); специаль-
ных фондов, аккумулированных в бюджетах различных уровней (кон-
солидированные целевые бюджетные фонды); децентрализованных 
фондов.

Государственный внебюджетный фонд:
• форма образования и расходования денежных средств, образуе-

мых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ;
• фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета 

и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации 
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, охра-
ну здоровья и медицинскую помощь.

Государственные внебюджетные фонды созданы с целью реализации 
прав трудящихся России, гарантированных им Конституцией РФ. Че-
рез эти фонды реализуется политика государства по осуществлению 
обязательного социального страхования, являющегося частью системы 
социальной защиты населения.

Средства государственных внебюджетных фондов имеют строго це-
левое назначение и находятся в ведении органов государственного 
управления с одноименными названиями. Фонды действуют как само-
стоятельные юридические лица.

Правовой режим Пенсионного фонда определен Положением, утвер-
жденным постановлением ВС РФ «Вопросы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (России)» от 27 декабря 1991 г. № 2122&1 (ред. от 
05.08.2000). Пенсионный фонд России (ПФР) подчиняется Правитель-
ству РФ. Бюджет ПФР ежегодно утверждается высшим законодатель-
ным органом страны.

Пенсионный фонд РФ — юридическое лицо, имеет гербовую печать 
со своим наименованием, счета в банках. Денежные средства ПФР на-
ходятся в государственной собственности. Они не входят в состав бюд-
жетов, других фондов и изъятию не подлежат.

Основными задачами ПФР являются: целевой сбор и аккумуляция 
средств для выплаты пенсий и пособий на детей; участие на долговре-
менной основе в программах по социальной поддержке населения; рас-
ширенное воспроизводство фонда на основе принципов самофинанси-
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рования; организация государственного банка данных по плательщикам 
страховых взносов в ПФР; работа по организации индивидуального 
учета поступающих в ПФР от работающих граждан обязательных стра-
ховых взносов и др.

Источниками поступлений в ПФР являются: страховые взносы ра-
ботодателей; страховые взносы граждан РФ; ассигнования из федераль-
ного бюджета, выделяемые на выплату пенсий и различных видов по-
собий, и др.

Руководство ПФР осуществляется Правлением фонда и его постоян-
но действующим исполнительным органом — исполнительной дирек-
цией. В состав Правления входят председатель, первый заместитель, 
а также управляющие отделениями фонда. Для контроля деятельности 
исполнительной дирекции ПФР и его региональных подразделений об-
разуется ревизионная комиссия.

Правовой режим Фонда социального страхования определен По-
ложением, утвержденным постановлением Правительства РФ «О Фон-
де социального страхования Российской Федерации» от 12 февраля 
1994 г. № 101 (ред. от 02.08.2005). Фонд социального страхования 
(ФСС) — специализированное финансово&кредитное учреждение при 
Правительстве РФ.

Фонд, его региональные и центральные отраслевые отделения явля-
ются юридическими лицами, имеют гербовую печать, текущие валютные 
и иные счета в банках.

Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном 
управлении ФСС, а также имущество, закрепленное за подведомствен-
ными ФСС санаторно&курортными учреждениями, являются федераль-
ной собственностью. Эти денежные средства ФСС не входят в состав 
бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат.

К источникам поступлений в ФСС относятся: страховые взносы ра-
ботодателей; страховые взносы граждан, занимающихся индивидуаль-
ной трудовой деятельностью; добровольные взносы; ассигнования из 
федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с предостав-
лением пособий и компенсаций и др.

Руководство деятельностью ФСС осуществляется председателем. 
Исполнительными органами являются: региональные отделения; цен-
тральные отраслевые управления; филиалы отделений. При ФСС об-
разуется правление, а при региональных и центральных отраслевых 
отделениях и филиалах — аппараты органов ФСС.

Проверка финансово&хозяйственной деятельности центрального ап-
парата ФСС осуществляется 1 раз в год специализированной аудитор-
ской организацией, имеющей соответствующую лицензию.
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На основании Закона РФ «О медицинском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации» от 28 июня 1991 г. № 1499&1 (ред. от 29.12.2006) 
созданы Федеральный и территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования (ФОМС).

Федеральный фонд создается Верховным Советом РФ и Правитель-
ством РФ, а территориальные фонды — Верховными Советами и пра-
вительствами республик в составе РФ, Советами народных депутатов 
автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Мо-
сквы и Санкт&Петербурга и соответствующими органами исполнитель-
ной власти.

Правовой базой функционирования ФОМС являются Положения, 
утвержденные Постановлением ВС РФ «О порядке финансирования 
обязательного медицинского страхования граждан на 1993 год» от 24 фев-
раля 1993 г. № 4543&1 (ред. от 24.03.2001). Согласно этим нормативным 
актам основная задача деятельности Федерального фонда и территори-
альных фондов — это реализация государственной политики в области 
обязательного медицинского страхования граждан как составной части 
государственного социального страхования.

К источникам поступлений в ФОМС относятся: страховые взносы 
хозяйствующих субъектов на обязательное медицинское страхование; 
бюджетные ассигнования на обязательное медицинское страхование; 
иные поступления. Средства ФОМС используются для оплаты меди-
цинской помощи гражданам, на приобретение медикаментов, медицин-
ской техники и т. д.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования дол-
жен обеспечивать финансовую устойчивость системы обязательного 
медицинского страхования и создавать условия для выравнивания объ-
ема и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на 
всей территории РФ в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования явля-
ется юридическим лицом и выступает как самостоятельное государ-
ственное некоммерческое финансово&кредитное учреждение. Фи нан-
совые средства этого фонда являются федеральной собственностью, не 
входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 5 августа 2000 г. 
№ 118&ФЗ был изменен порядок сбора платежей в государственные 
социальные внебюджетные фонды. Теперь взносы в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного меди-
цинского страхования уплачиваются налогоплательщиками в составе 
единого социального налога (ЕСН).
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Следовательно, с введением ЕСН государственные внебюджетные 
социальные фонды (кроме фонда занятости населения1) не ликвидиро-
ваны, для них лишь установлена единая налоговая база — выплаты и воз-
награждения, начисленные в пользу физических лиц. Кроме того, соглас-
но Федеральному закону «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. № 167&ФЗ все налого-
плательщики ЕСН стали также плательщиками страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование2.

В связи с вышеизложенными положениями система социальных на-
логов России в настоящее время состоит из:

• единого социального налога, который делится на платежи в федераль-
ный бюджет, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования (регрессивная 
ставка ЕСН — от 26 до 2 %);

• страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пен-
сионный фонд РФ — 14 %;

• страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — тариф 
зависит от класса профессионального риска и варьируется от 0,2 
до 8,5 %.

Основное назначение ЕСН — мобилизация средств для реализации 
права граждан на государственное пенсионное и социальное обеспе-
чение (страхование) и медицинскую помощь. Налоговые органы в от-
ношении плательщиков ЕСН проводят все предусмотренные законо-
дательством мероприятия налогового контроля, взыскивают суммы 
недоимки, пеней и штрафов, проводят зачет (возврат) излишне упла-
ченных сумм налога.

1 С введением ЕСН обеспечение пособиями, выплачиваемыми из фонда занятости на-
селения, осуществляется за счет федерального бюджета.

2 Поэтому часть налога, уплачивавшаяся ранее в Пенсионный фонд, теперь взимается 
в федеральный бюджет. При этом сумма ЕСН, подлежащая уплате в федеральный 
бюджет, должна уменьшаться на сумму начисленных и уплаченных за тот же период 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Следовательно, нало-
гоплательщики ежемесячно должны начислять и уплачивать ЕСН и страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование.



Ãëàâà 2
Ïðàâîâûå îñíîâû ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ

2.1. Ïîíÿòèå, âèäû è ñóáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîãî 
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ

Финансовый контроль распространяется на общественные отношения, 
возникающие в сфере финансовой деятельности государства, то есть 
в процессе создания, распределения и использования фондов денежных 
средств. И это объяснимо, поскольку финансам как экономической ка-
тегории присуща как распределительная, так и контрольная функция. 
Государство аккумулирует, распределяет и расходует денежные сред-
ства для выполнения своих задач. Разумеется, и результативность вы-
полнения многих задач государством во многом зависит от правильного 
и четкого контроля за финансовой деятельностью его органов и хозяй-
ствующих субъектов.

Финансовый контроль — это контроль за финансово&хозяйственной 
деятельностью хозяйствующих субъектов. Все государственные орга-
ны занимаются финансовым контролем, включая специальные кон-
трольные органы при участии хозяйствующих субъектов и обществен-
ных организаций. Их права, обязанности и ответственность строго 
регламентированы законодательством.

Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению государственного 
финансового контроля в Российской Федерации» от 25 июля 1996 г. 
№ 1095 (ред. от 18.07.2001) установлены конкретные объекты и субъ-
екты финансового контроля. В соответствии с данным указом финан-
совому контролю подлежат:

• исполнение федерального бюджета и бюджета федеральных орга-
нов;

• организация денежного обращения;
• использование кредитных ресурсов;
• состояние государственного долга и резервов;
• предоставление финансовых и налоговых льгот и преимуществ.
Цель финансового контроля — эффективное использование финан-

совых ресурсов во всех сферах и звеньях экономики страны. По суще-
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ству, без достижения этой целевой установки невозможна успешная 
реализация всей финансовой политики государства.

Объектом финансового контроля являются не только денежные сред-
ства, но и различные материальные и нематериальные средства, так как 
они оцениваются в денежной форме. Непосредственной проверке под-
лежат такие показатели, как выручка от реализации, себестоимость, 
прибыль, налоги, отчисления в фонды. Финансовым контролем охваты-
вается практически вся хозяйственная деятельность, связанная с ис-
пользованием денег или их эквивалентов.

К важнейшим задачам финансового контроля необходимо отнести 
следующие:

• обеспечение соблюдения действующего законодательства и нор-
мативных актов в финансовой и хозяйственной деятельности;

• содействие сбалансированности между потребностью в финансо-
вых ресурсах и величиной денежных доходов государственного 
бюджета;

• обеспечение своевременности и полноты выполнения финансо-
вых обязательств перед бюджетной системой всеми субъектами 
финансовых правоотношений;

• содействие рациональному расходованию товарно&материаль-
ных ценностей и денежных средств на предприятиях и в органи-
зациях;

• предупреждение и устранение нарушений финансовой дисципли-
ны, бухгалтерского учета и отчетности.

Финансовый контроль неотделим от ответственности хозяйствую-
щих субъектов за нарушение ими правил совершения финансовых 
операций, расчетов и хранения денежных средств. Мерой этой ответ-
ственности являются финансовые санкции, которые содействуют оздо-
ровлению и повышению эффективности производства.

Подытоживая сказанное, финансовый контроль можно определить 
как один из видов финансовой деятельности государства, осуществляе-
мый всей системой его органов власти и управления, по проверке закон-
ности и рациональности действий в процессе создания, распределения 
и использования денежных фондов государства и субъектов хозяйство-
вания путем применения специальных форм, методов и методик кон-
трольной работы.

Классификация видов финансового контроля возможна по различ-
ным основаниям.

В зависимости от субъектов, занимающихся контрольной деятель-
ностью, финансовый контроль подразделяется на государственный, 
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внутрихозяйственный и аудиторский. Последние два вида представля-
ют собой негосударственную деятельность в финансовой сфере.

Государственный финансовый контроль — это предусмотренная 
бюджетным законодательством система контрольно&надзорных мер 
обеспечения законности действий субъектов бюджетных правоотно-
шений. Контрольная деятельность в бюджетной сфере осуществляется 
различными органами. Общегосударственный контроль осуществляют 
Федеральное собрание РФ и Правительство РФ; вневедомственный 
контроль — специальные финансово&кредитные органы Министерства 
финансов РФ, Банка России, Федеральной налоговой службы и ее 
территориальных подразделений и др.; ведомственный контроль за 
деятельностью входящих в их систему хозяйствующих субъектов осу-
ществляют министерства, ведомства, другие органы государственного 
управления.

Кратко охарактеризуем некоторые специальные органы, выступаю-
щие в качестве субъектов государственного финансового контроля.

Счетная палата РФ — постоянно действующий орган, образуемый 
Федеральным собранием РФ и подотчетный ему. Правовой статус опре-
делен федеральным законом «О Счетной палате Российской Федера-
ции» от 11 января 1995 г. № 4&ФЗ (ред. от 24.07.2007). Основная задача 
Счетной палаты заключается в контроле исполнения доходных и рас-
ходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных вне-
бюджетных фондов, а также в определении эффективности и целесооб-
разности расходов государственных средств.

Министерство финансов РФ контролирует исполнение федерально-
го бюджета и целевое использование средств, выделяемых из него пред-
приятиям, организациям и учреждениям. Оно также осуществляет 
контроль за использованием средств государственных (федеральных) 
внебюджетных фондов.

В структуру министерства входит федеральное казначейство. На его 
органы возложены задачи по управлению доходами и расходами феде-
рального бюджета, регулированию финансовых отношений между фе-
деральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами 
и др. Для этого открываются счета казначейства в банках исходя из 
принципа единства кассы.

На Федеральную налоговую службу возложены: контроль за соблю-
дением законодательства о налогах и сборах, определение правильно-
сти исчисления налогов и других обязательных платежей, контроль 
полноты и своевременности их внесения в соответствующие бюджеты. 
Контроль осуществляется должностными лицами налоговых органов, 
таможенных органов, органов государственных внебюджетных фондов 
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в пределах своей компетенции посредством: налоговых проверок; по-
лучения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и пла-
тельщиков сбора; проверки данных учета и отчетности; осмотра поме-
щений и территорий, используемых для извлечения дохода; в других 
формах, предусмотренных Налоговым кодексом (НК).

Согласно законодательству налоговый контроль осуществляется в фор-
мах камеральной, выездной и встречной налоговых проверок. Процессу-
альные правила и условия проведения налоговых проверок закреплены 
в ст. 87–89 НК. Субъекты и объекты налоговых проверок многочислен-
ны. К ним относятся: министерства, ведомства, государственные учре-
ждения и организации; коммерческие предприятия и организации; сов-
местные предприятия; негосударственные учреждения и организации; 
граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства.

Банк России осуществляет банковское регулирование и надзор за дея-
тельностью банков и других кредитных учреждений. Правовой основой 
его деятельности является упомянутый выше федеральный закон «О цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)». В соответ-
ствии со ст. 59 Банк России принимает решение о государственной 
регистрации кредитных организаций и в целях осуществления кон-
трольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регист-
рации кредитных организаций, выдает им лицензии на осуществление 
банковских операций, приостанавливает действие указанных лицен-
зий и отзывает их. Главный банк страны также контролирует проведе-
ние расчетов, денежное обращение, валютные операции.

Федеральная таможенная служба (ФТС) является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с зако-
нодательством РФ функции по контролю и надзору в области таможен-
ного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные 
функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и админи-
стративными правонарушениями. Они предусмотрены Положением 
о ФТС, утвержденным Правительством РФ.

2.2. Ôîðìû è ìåòîäû ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ

Финансовый контроль, кроме государственных органов, осуществляют 
специалисты экономических служб хозяйствующих субъектов, а также 
независимые аудиторы и аудиторские фирмы.

Внутрихозяйственный финансовый контроль (внутренний аудит) 
проводится на конкретных предприятиях, в учреждениях и организа-
циях по решению их руководителей. Контроль реализуется внутренни-
ми экономическими службами: финансовым отделом, бухгалтерией, 
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отделом бюджетирования и т. д. Контрольные функции связаны непо-
средственно с финансовой и хозяйственной деятельностью самого пред-
приятия и входящих в его структуру подразделений.

Аудиторский (независимый) финансовый контроль (внешний ау-
дит) также не является государственным и выполняется специально 
аттестованными юридическими лицами и физическими лицами (ауди-
торами). Их деятельность является предпринимательской, основная ее 
цель — установление достоверности бухгалтерской отчетности эконо-
мических субъектов и соответствия совершаемых ими операций дей-
ствующим нормативным актам. (Правовые основы аудиторского фи-
нансового контроля будут рассмотрены в п. 2.3 настоящей главы.)

Существуют различные классификации форм государственного и не-
государственного финансового контроля. Так, в зависимости от времени 
проведения финансовый контроль подразделяется на предварительный, 
текущий и последующий.

Предварительный контроль производится до выполнения какого&ли-
бо финансового мероприятия или действия, например перед рассмот-
рением и утверждением бюджетов предприятия. Тем самым обеспечи-
вается возможность предотвращения нерационального расходования 
всех видов ресурсов, включая финансовые.

Текущий финансовый контроль ежедневно осуществляется финан-
сово-экономическими службами предприятия с целью проверки це-
лесообразности расходования денежных средств при исполнении 
бюджетов; опирается на данные бухгалтерского, налогового и управ-
ленческого учета.

Последующий финансовый контроль осуществляется после окончания 
отчетного периода и финансового года. Сводится к анализу балансов 
и других финансовых отчетов, а также проведению проверок и ревизий 
непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях. После-
дующий контроль — неотъемлемая часть как внешнего (вневедомственно-
го, ведомственного), так и внутрихозяйственного финансового контроля.

В зависимости от полноты охвата различают полный, частичный, 
комплексный, тематический финансовый контроль. Выделяют также 
сплошной и выборочный контроль.

Существуют определенные методы финансового контроля, то есть 
приемы, способы и средства его осуществления. К ним относятся: на-
блюдение, проверка, обследование, анализ и ревизия. Проверка затра-
гивает основные вопросы финансовой деятельности и проводится 
с использованием первичных документов и бухгалтерских регистров. 
Обследование основывается на достаточно широком круге показателей 
и предназначено для оценки финансового положения объекта контро-
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ля, необходимости его реструктуризации и т. п. Анализ направлен на 
выявление нарушений финансовой дисциплины, а также определение 
стоимости предприятия (бизнеса).

Основным методом финансового контроля является ревизия — об-
следование с целью установления законности финансовой дисциплины 
на экономическом объекте. Законодательство закрепляет обязатель-
ный и регулярный характер проведения ревизии. При этом ревизоры 
наделяются достаточно широким кругом полномочий. Они могут:

• проверять бюджеты, сметы, первичные документы и бухгалтер-
скую отчетность, а также фактическое наличие основных и обо-
ротных средств, ценных бумаг;

• проводить инвентаризации, опечатывать складские помещения, 
кассы;

• получать от должностных лиц письменные разъяснения по возни-
кающим в ходе обследования вопросам;

• изымать в установленном порядке некоторые документы, если их 
сохранность не может быть гарантирована;

• привлекать специалистов и экспертов для проведения ревизии и др.
По времени осуществления ревизии делятся на плановые и внепла-

новые. Плановые ревизии в производственной сфере проводятся не 
реже 1 раза в год, а в непроизводственной — не реже 2 раз в год.

По содержанию ревизии делятся на документальные и фактические. 
Первые подразумевают проверку различных финансовых документов, 
вторые — наличных денежных средств, ценных бумаг и материальных 
ценностей.

По обследуемому периоду деятельности ревизии делятся на фрон-
тальные (полные) и выборочные. При полной ревизии проверяется вся 
деятельность субъекта за установленный период.

По объему ревизуемой деятельности ревизии подразделяются на те-
матические и комплексные. Тематические сводятся к изучению како-
го&либо направления финансовой работы. В комплексной ревизии мо-
гут принимать участие ревизоры нескольких органов.

2.3. Ïðàâîâûå îñíîâû àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè

Правовые основы аудита определяются федеральным законом «Об ауди-
торской деятельности» от 7 августа 2001 г. № 119&ФЗ (ред. от 03.11.2006). 
В данной области особо важны постановления Правительства РФ, 
связанные с установлением стандартов аудиторской деятельности и ее 
лицензированием.
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Согласно закону цель аудита — выражение мнения о достоверности 
фи нансовой (бухгалтерской) отчетности1 проверяемых лиц и соответ-
ствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. 
При этом аудит не подменяет государственного контроля достоверно-
сти финансовой (бухгалтерской) отчетности, осуществляемого в соот-
ветствии с законо дательством РФ уполномоченными органами госу-
дарственной власти (ст. 4).

В законе «Об аудиторской деятельности» указаны виды услуг, кото-
рые сопутствуют деятельности аудиторских служб и подразделений. 
К ним относятся:

• постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, со-
ставление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское 
консультирование;

• налоговое консультирование;
• анализ финансово&хозяйственной деятельности организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое 
консультирование;

• управленческое консультирование, в том числе связанное с ре-
структуризацией организаций;

• правовое консультирование, а также представительство в судеб-
ных и налоговых органах по налоговым и таможенным спорам;

• автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информацион-
ных технологий;

• оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущест-
венных комплексов, а также предпринимательских рисков;

• разработка и анализ инвестиционных проектов, составление биз-
нес&планов;

• проведение маркетинговых исследований;
• проведение научно&исследовательских и экспериментальных ра-

бот в области, связанной с аудиторской деятельностью, и распро-
странение их результатов, в том числе на бумажных и электрон-
ных носителях;

• обучение в установленном законодательством РФ порядке спе-
циалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью;

• оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью.

1 Закон дает понятие «достоверности» — это «степень точности данных финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на 
основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной дея-
тельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать 
базирующиеся на этих выводах обоснованные решения» (п. 3 ст. 1).
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По сравнению с действовавшими ранее Временными правилами ау-
диторское законодательство более совершенно. В частности, можно от-
метить ряд положительных сдвигов:

• регламентировано обязательное применение стандартов, установ-
лены их уровни и общий порядок разработки. До принятия прави-
тельством общероссийских стандартов аудиторские организации 
будут работать по внутрифирменным стандартам или стандартам 
своих профобъединений;

• определены некоторые ограничения, призванные изменить тен-
денцию к снижению качества аудита. В частности, ограничение 
введено для индивидуальных аудиторов, которые теперь не впра-
ве проводить обязательный аудит;

• отменен прямой запрет для аудиторских компаний с долей ино-
странного участия в капитале на проведение проверок объектов, 
отчетность которых содержит сведения, составляющие государ-
ственную тайну;

• установлено, что государственное регулирование аудита осуще-
ствляется федеральным органом исполнительной власти, статус, 
функции и полномочия которого достаточно четко прописаны 
в законодательстве;

• определены особенности деятельности аккредитованных профес-
сиональных аудиторских объединений. Им предоставлены доста-
точно широкие права. При этом закон предусматривает потенци-
альную возможность делегирования этим объединениям части 
полномочий по регулированию аудита.

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О вопросах 
государственного регулирования аудиторской деятельности в Россий-
ской Федерации» от 6 февраля 2002 г. № 80 уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим такое 
регулирование, является Министерство финансов РФ. Основными 
его функциями являются: издание нормативных правовых актов в об-
ласти аудита; подготовка и представление на утверждение Правитель-
ству РФ федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности; 
организация системы аттестации, обучения и повышения квалифи-
кации аудиторов, лицензирование аудиторской деятельности; орга-
низация системы надзора и контроля за соблюдением аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами лицензионных требо-
ваний, а также федеральных правил (стандартов) аудиторской деятель-
ности; определение порядка представления отчетности в области ауди-
та; ведение государственных реестров аудиторов и аудиторских фирм, 
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профессиональных аудиторских объединений и учебно&методических 
центров; аккредитация профессиональных аудиторских объединений.

В целях учета мнения профессиональных участников рынка аудитор-
ской деятельности при уполномоченном федеральном органе создан 
Совет по аудиторской деятельности. Этот совет, в частности, периоди-
чески пересматривает федеральные правила (стандарты) аудиторской 
деятельности, рассматривает обращения и ходатайства аккредитован-
ных профессиональных аудиторских объединений. В настоящее время 
действуют стандарты аудита, определенные постановлением Правитель-
ства РФ «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудитор-
ской деятельности» от 23 сентября 2002 г. № 696 (ред. от 25.08.2006).

Лицензирование аудиторской деятельности (включая порядок выда-
чи, приостановления и аннулирования лицензии) также осуществляется 
Министерством финансов РФ. Этот лицензирующий орган должен ру-
ководствоваться федеральным законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» от 8 августа 2001 г. № 128&ФЗ (ред. от 08.11.2007)1, 
а также Положением о лицензировании аудиторской деятельности, 
утверж денным постановлением Правительства РФ от 29 марта 2002 г. 
№ 190 (ред. от 26.01.2007).

Лицензия выдается на 5 лет. Для ее получения установлены опреде-
ленные требования и условия. Соискатель лицензии должен предста-
вить в лицензирующий орган установленный законодательством пере-
чень документов.

Аудиторские проверки могут быть обязательными — которые прово-
дятся в случаях, установленных законодательными актами РФ, и ини-
циативными — по решению хозяйствующего субъекта.

Законодательством определены хозяйствующие субъекты, которые 
должны представлять свою бухгалтерскую отчетность вместе с аудитор-
ским заключением, подтверждающим ее достоверность. Согласно ст. 7 за-
кона «Об аудиторской деятельности», обязательному аудиту подлежат:

• все организации и индивидуальные предприниматели с объемом 
годовой выручки от реализации продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) свыше 500 тыс. МРОТ или с объемом активов на 
конец отчетного года свыше 200 тыс. МРОТ;

• а также независимо от размеров выручки и величины активов:
� открытые акционерные общества;
� кредитные организации, страховые организации и общества 

взаимного страхования, товарные и фондовые биржи, инвести-

1 В соответствии с п. 5.2 ст. 18 указанного Закона лицензирование аудиторской дея-
тельности прекращается с 1 июля 2008 г.
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ционные фонды, государственные внебюджетные фонды, бла-
готворительные фонды, источниками средств которых являют-
ся добровольные отчисления физических и юридических лиц.

Обязательная аудиторская проверка также распространяется на от-
четность государственных унитарных предприятий и муниципальных 
унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 
если финансовые показатели их деятельности соответствуют вышеука-
занным критериям. Для муниципальных унитарных предприятий зако-
ном субъекта Федерации размер финансовых показателей может быть 
снижен.

При этом обязательный аудит может проводить только аудиторская 
организация. Привлечение для этих целей индивидуальных аудиторов 
законодательством не допускается. Если же речь идет об оказании иных 
услуг, то становится возможным привлечение аудиторов — индивиду-
альных предпринимателей.

Инициативный аудит бухгалтерской отчетности проводится по ре-
шению экономического субъекта (владельцев или дирекции). Однако 
расходы на проведение такого аудита не уменьшают налогооблагаемую 
прибыль, поскольку в состав расходов, связанных с производ ством 
и реализацией, включаются лишь расходы на оплату аудиторских услуг, 
связанных с проверкой достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, осуществленные в соответствии с законодательством РФ 
(ст. 264 НК).

Аудиторская тайна. В соответствии со ст. 8. Закона аудиторские ор-
ганизации и индивидуальные аудиторы обязаны хранить тайну об опе-
рациях лиц, которым оказывались услуги. Они должны обеспечивать 
сохранность сведений и документов, получаемых и (или) составляемых 
ими при осуществлении аудита, и не вправе передавать их третьим ли-
цам либо разглашать их без письменного согласия клиентов, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Находящиеся в распоряжении аудиторов документы, содержащие 
сведения об операциях лиц, с которыми заключен договор на оказание 
соответствующих услуг, предоставляются исключительно по решению 
суда уполномоченным данным решением лицам или органам государ-
ственной власти РФ.

В случае разглашения сведений, составляющих аудиторскую тайну, 
лицо, которому оказывались аудиторские услуги, вправе потребовать 
от виновного — аудиторской организации, индивидуального аудитора, 
уполномоченного федерального органа — возмещения причиненных 
убытков.



Ãëàâà 3
Áþäæåòíîå ïðàâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

3.1. Áþäæåò è áþäæåòíîå ïðàâî. Áþäæåòíûé ïðîöåññ

В процессе перераспределения национального дохода часть денежных 
средств поступает в собственность и распоряжение государства. Таким 
образом создаются государственные доходы Российской Федерации и ее 
субъектов. Распоряжаются ими уполномоченные государственные и му-
ниципальные органы в соответствии с их бюджетами — основными фи-
нансовыми планами, росписью доходов и расходов. В материальном отно-
шении бюджет является централизованным фондом денежных средств.

В целом под бюджетом государства подразумевается бюджет России 
(федеральный бюджет) и бюджеты субъектов Федерации. То есть бюд-
жет необходим для образования и расходования фонда денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функ-
ций государства и органов местного самоуправления.

Бюджетное право — одна из подотраслей финансового права. Оно 
содержит материальные и процессуальные нормы. Материальные нор-
мы устанавливают структуру бюджетной системы России; перечень 
бюджетных доходов и расходов; распределение их между различными 
бюджетами; права участников бюджетных отношений. Процессуальные 
нормы регламентируют весь бюджетный процесс, а именно: порядок 
образования, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов го-
сударства и местных бюджетов.

Основополагающим источником бюджетного права является Бюд-
жетный кодекс РФ (БК). В нем установлены общие принципы бюджет-
ного законодательства, организации и функционирования бюджетной 
системы, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, 
а также определены исходные положения бюджетного процесса и меж-
бюджетных отношений, основания и виды ответственности за наруше-
ние бюджетного законодательства.

В Бюджетный кодекс от 31 июля 1998 г. № 145&ФЗ (ред. от 08.11.2007) 
внесены изменения, направленные на комплексное регулирование ор-
ганизации бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы. 
Основные нововведения, вступающие в действие в 2008 г., следующие:
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• формирование бюджетов на 3&летний период;
• четкая структура состава и полномочий участников бюджетного 

процесса;
• установление единых принципов организации бюджетного про-

цесса;
• уточнение базовых понятий и бюджетной терминологии;
• планирование расходов на реализацию долгосрочных целевых 

программ;
• проведение реструктуризации бюджетной сети;
• усиление стимулирования соответствующих органов власти по 

эффективному распоряжению и управлению региональными и му-
ниципальными финансами;

• детальная классификация средств отдельных бюджетов;
• утверждение основных принципов и позиций бюджетной класси-

фикации РФ.
Бюджетная система РФ — это основанная на экономических отно-

шениях и государственном устройстве РФ регулируемая законодатель-
ством РФ совокупность всех видов бюджетов и государственных вне-
бюджетных фондов. Она строится на принципах единства; разграничения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, 
а также полноты их отражения; самостоятельности бюджетов; равенства 
бюджетных прав субъектов; сбалансированности, прозрачности и досто-
верности бюджета; эффективности использования бюджетных средств, 
их адресности и целевого характера; единства кассы и подведомствен-
ности расходов бюджетов1.

Структура бюджетной системы включает:
• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов;
• бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государ ствен-

ных внебюджетных фондов;
• местные бюджеты, в том числе:
� бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских окру-

гов, бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт&Петербурга;

� бюджеты городских и сельских поселений (ст. 10 БК).

1 Принцип единства кассы обеспечивает полную прозрачность и подотчетность фор-
мирования и использования бюджетных средств. Принцип подведомственности спо-
собствует усилению ответственности за исполнение бюджетных обязательств, устра-
нению дублирования отдельных полномочий.
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В рамках бюджетной системы применяют понятие «консолидирован-
ный бюджет» — свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 
на соответствующей территории. Данное понятие используется лишь 
для аналитических целей.

Бюджетный процесс — регламентированная законом деятельность 
органов власти и иных участников бюджетного процесса по составле-
нию, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов. В соответ-
ствии со ст. 6 БК в сферу бюджетного процесса включается и контроль 
за исполнением бюджетов.

Бюджетный процесс основан на трех основополагающих принципах:
1) разграничение компетенции между органами представительной 

и исполнительной власти. По законодательству составление и ис-
полнение бюджетов закреплено за исполнительными органами 
власти, а рассмотрение и утверждение — за представительными 
органами;

2) специализация бюджетных показателей, обеспечивающая сопо-
ставимость показателей бюджетов всех уровней. Достигается за 
счет формирования и исполнения бюджетов в пределах единой 
бюджетной классификации — группировки доходов по источни-
кам и расходов по назначению;

3) ежегодность: бюджеты уточняются каждый год заново. Это обес-
печивает возможность своевременно и более полно учесть измене-
ния в экономической, социальной и международной обстановке1.

Участниками бюджетного процесса являются: Президент РФ; выс-
шее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального образова-
ния; законодательные (представительные) и исполнительные органы 
государственной власти; Банк России; органы государственного (муни-
ципального) финансового контроля; органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами; главные распорядители (распорядите-
ли) бюджетных средств; главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета, а также источников финансирования дефицита бюд-
жета; получатели бюджетных средств (ст. 152 БК).

Бюджетный процесс состоит из двух укрупненных стадий.
Первая стадия — составление, рассмотрение и утверждение бюдже-

тов. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально&эко-
номического развития в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств.

1 С 2008 г. федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 
будут ежегодно составляться и утверждаться на 3 года. В результате ранее утвер-
жденные проектировки 2&го и 3&го года станут основой следующего бюджета.
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Проект федерального бюджета и проекты бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов составляются и утверждаются сроком на 
3 года — очередной финансовый год и плановый период. Проект бюд-
жета субъекта РФ и проекты местных бюджетов составляются и утвер-
ждаются сроком на 1 год или сроком на 3 года в соответствии с законом 
субъекта РФ (муниципальным правовым актом представительного ор-
гана муниципального образования) — см. ст. 169 БК.

Составление проектов бюджетов — исключительная прерогатива 
Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ и местных администраций муниципальных обра-
зований. Непосредственное составление проектов возложено на Мини-
стерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и муници-
пальных образований (ст. 171 БК).

Формирование федерального бюджета основано на Бюджетном по-
слании Президента РФ, в котором определяется бюджетная политика 
страны на очередной финансовый год и плановый период. Подготовка 
проекта бюджета другого уровня основывается также на прогнозе со-
циально&экономического развития соответствующей территории и ос-
новных направлениях бюджетной и налоговой политики.

Порядок и сроки составления проектов федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов РФ и местных бюджетов устанавливаются соответ-
ственно Правительством РФ, высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ и местными администрациями 
с соблюдением требований, устанавливаемых Кодексом.

Основы рассмотрения и утверждения бюджетов регламентируются 
ст. 184.1–191 Кодекса. Порядок рассмотрения и утверждения феде-
рального закона о федеральном бюджете, а также внесения в него из-
менений устанавливаются гл. 22 и 23 БК.

Так, на очередной финансовый год и плановый период Правитель-
ство РФ вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу 
проект федерального закона о федеральном бюджете. Одновременно 
оно вносит проекты законов: об утверждении отчетов об исполнении 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в отчетном финансовом году; о бюджетах государственных вне-
бюджетных фондов, а также о страховых тарифах на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на очередной финансовый год и плановый 
период. Банк России представляет проект основных направлений 
единой государственной денежно&кредитной политики. Указанные 
акты должны быть представлены не позднее 26 августа текущего года 
(ст. 192 БК).
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Статьей 195 БК определено распределение функций в Думе по рас-
смотрению представленных документов. Проект федерального закона 
рассматривается в трех чтениях. В ст. 196–207 детализированы проце-
дуры рассмотрения проекта при каждом чтении. Так, в первом чтении 
обсуждается его концепция, прогноз социально&экономического разви-
тия РФ и основные направления бюджетной и налоговой политики. 
Предметом рассмотрения проекта во втором чтении являются: при-
ложения, например устанавливающие распределение межбюджетных 
трансфертов между субъектами РФ; бюджетные ассигнования по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов; программы 
государственных внутренних и внешних заимствований Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период и др. При 
рассмотрении в третьем чтении утверждаются ведомственная струк-
тура расходов федерального бюджета на очередной финансовый год 
и ведомственная структура расходов федерального бюджета на первый 
и второй годы планового периода.

Принятый Думой федеральный закон передается на рассмотрение 
Совета Федерации. Порядок рассмотрения определен ст. 208 БК. Далее 
закон утверждается Президентом РФ. В случае отклонения Федераль-
ного закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период он передается в согласительную комиссию.

Установлен порядок внесения изменений в федеральный закон о фе-
деральном бюджете (ст. 212, 213 БК).

Вторая стадия — исполнение бюджета и его контроль. Цель исполне-
ния бюджета — обеспечение поступления доходов и финансирования 
расходов в пределах утвержденных бюджетных показателей.

Документ, на основании которого осуществляются организация и ис-
полнение бюджета, называется бюджетной росписью. Различают два 
вида росписи:

• сводная бюджетная роспись — документ, который составляется и ве-
дется финансовым органом в целях организации исполнения бюд-
жета по его расходам и источникам финансирования дефицита;

• бюджетная роспись — документ, который составляется и ведется 
главным распорядителем бюджетных средств (главным админист-
ратором источников финансирования дефицита) в целях исполне-
ния бюджета по расходам (источникам финансирования дефици-
та) (ст. 6 БК).

Согласно ст. 215.1 исполнение бюджетов различных уровней обеспе-
чивается соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией 
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муниципального образования. Организация исполнения бюджета возла-
гается на соответствующий финансовый орган и осуществляется на ос-
нове сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет основан на 
принципах единства кассы и подведомственности расходов.

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 
РФ возлагается на Федеральное казначейство.

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает: зачисление на 
единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных 
поступлений; возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм, перечисление Казначейством средств, необходимых для 
осуществления этого возврата (зачета); уточнение администратором 
доходов бюджетных платежей (ст. 218 БК).

Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, уста-
новленном соответствующим финансовым органом. Оно предусматри-
вает: принятие бюджетных обязательств; подтверждение денежных 
обязательств; санкционирование оплаты денежных обязательств; под-
тверждение исполнения денежных обязательств (ст. 219 БК).

Исполнение бюджета по расходам означает финансирование расходов, 
предусмотренных в бюджете, в соответствии с бюджетной росписью.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств со-
ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержден-
ными сводной бюджетной росписью. Бюджетные росписи распоряди-
телей бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Учет операций по исполнению бюджета производится на лицевых 
счетах, открываемых в Федеральном казначействе или финансовом ор-
гане субъекта РФ (муниципального образования).

В соответствии со ст. 242 БК операции по исполнению бюджета за-
вершаются 31 декабря. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств и предельные объемы финансирования текущего финан-
сового года также прекращают свое действие 31 декабря. До последне-
го рабочего дня финансового года включительно орган, осуществляю-
щий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить 
санкционированные к оплате бюджетные обязательства в пределах ос-
татка средств на едином счете бюджета. Не использованные получате-
лями остатки бюджетных средств не позднее двух последних рабочих 
дней текущего финансового года подлежат перечислению получателя-
ми средств на единый счет бюджета.

Основы и процедуры составления, внешней проверки и рассмотрения 
бюджетной отчетности представлены в гл. 25.1 и 25.2 БК. По резуль-
татам рассмотрения годового отчета Государственная Дума принимает 
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либо отклоняет федеральный закон об исполнении федерального бюд-
жета.

Законодательством установлен достаточно жесткий контроль за ис-
полнением бюджета РФ. Законодательные (представительные) орга-
ны осуществляют: предварительный контроль — в ходе обсуждения 
и утверждения проектов законов (решений) о бюджете и иных проек-
тов законов по бюджетно&финансовым вопросам; текущий контроль — 
в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на 
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп в ходе парламент-
ских слушаний и в связи с депутатскими запросами; последующий 
контроль — в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполне-
нии бюджетов (ст. 265 БК).

Финансовый контроль выполняют Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора, Федеральное казначейство, финансовые органы 
субъектов РФ и муниципальных образований и уполномоченные ими 
органы, главные распорядители, распорядители бюджетных средств 
(ст. 266 БК). Органы исполнительной власти и местной администра-
ции вправе создавать подразделения внутреннего финансового аудита. 
На них возлагается разработка и контроль за соблюдением внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составле-
ния бюджетной отчетности, ведения бюджетного учета (ст. 270.1 БК).

3.2. Âçàèìîäåéñòâèå íîðì áþäæåòíîãî 
è íàëîãîâîãî ïðàâà

Бюджетное право тесно связано с другим институтом финансового пра-
ва — налоговым, поскольку налоги являются основным источником 
доходов бюджетов различных уровней. При взаимодействии норм со-
ставных частей финансового права — налогового и бюджетного — при-
оритет отдается налоговому. Доходы бюджетов каждого уровня форми-
руются в соответствии с налоговым законодательством. А распределение 
и использование бюджетных средств уже лежит за рамками налоговых 
отношений.

Налогообложение выполняет четыре важнейшие функции, каждая 
из которых реализует практическое назначение налогов:

1) фискальная функция обеспечивает перераспределение части фи-
нан совых ресурсов общества в пользу государства, проявляется че-
рез формирование доходов посредством аккумулирования средств 
в бюд жете и внебюджетных фондах;

2) социальная функция реализуется через неравное налогообложе-
ние разных сумм доходов. С помощью данной функции перерас-
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пределяются доходы между различными категориями населения. 
Примерами реализации распределительной (социальной) функ-
ции являются налоговые скидки, акцизы на предметы роскоши;

3) регулирующая функция предполагает влияние налогов на инвести-
ционный процесс, спад или рост производства, а также его струк-
туру. Суть регулирующей функции состоит в том, что налогами 
облагаются ресурсы, направляемые на потребление, и освобожда-
ются от обложения ресурсы, направляемые на накопление произ-
водственных фондов. Различают три разновидности регулирующей 
функции: стимулирующую, дестимулирующую, воспроизвод ствен-
ную;

4) контрольная функция позволяет государству отслеживать свое-
временность и полноту поступления в бюджет налоговых плате-
жей, сопоставлять их величину с потребностями в финансовых 
ресурсах. Налоговые санкции есть проявление контрольной функ-
ции налогов.

Все функции налога неразрывно взаимосвязаны между собой. Ра-
циональность действующего законодательства определяется степенью 
относительного равновесия между налоговыми функциями. На прак-
тике фискальная функция налога всегда реальна, а регулирующая мо-
жет существовать номинально или быть деформирована.

Налоги — важнейшая форма аккумуляции денежных средств в бюд-
жете. Налоговые отношения возникают в силу объективно существую-
щей потребности в создании на общегосударственном уровне системы 
доходов. Без налогов нет бюджета.

По данным Счетной палаты в структуре поступлений консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ наибольший удельный вес занимают 
налоговые доходы (71 % — в 2003 г., 76 % — в 2004 г., 72 % — в 2005 г.). 
Наибольшую долю налоговых доходов составляют налог на доходы фи-
зических лиц (34 % — в 2003 г., 32 % — в 2004 г. и 31,5 % — в 2005 г.) 
и постоянно повышающийся налог на прибыль организаций (26,5 %, 
37 %, 43 % соответственно). В федеральном бюджете 2007 г. предусмот-
рено 67,1 % налоговых и 32,9 % неналоговых поступлений1.

Состояние бюджета также влияет на систему налогообложения. Связь 
налогов и бюджета носит двусторонний и неразрывный характер.

Налоги как основной элемент доходов бюджета обеспечивают финан-
сирование всей структуры его расходных статей. В бюджетном процессе 

1 С начала 2005 г. в состав неналоговых платежей переведены таможенная пошлина 
и таможенные сборы, лесной налог и платежи за пользование лесным фондом.
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приоритет сохраняется за расходами, величина которых предопределя-
ет доходную часть. Поэтому одним из недостатков бюджетного балан-
сирования является обособленное формирование доходной и расходной 
частей бюджета без необходимого экономического обоснования (поста-
тейного соотношения) между отдельными расходами и возможностями 
обеспечения соответствующего объема доходов.

В настоящее время существует проблема бюджетно&налогового фе-
дерализма. Суть ее заключается в понимании налогов как системного 
элемента экономики, определяющего финансовое благополучие госу-
дарства в целом, территориальных образований, организаций и граждан. 
Налоги, являясь главным источником бюджетных доходов, не только 
задают параметры постатейного финансирования расходов, но и служат 
основой для территориального перераспределения финансовых ресур-
сов. Поэтому бюджетно&налоговая политика должна быть направлена 
на достижение баланса интересов центра и территорий, определение 
четких пропорций распределения налоговых платежей по звеньям бюд-
жетной системы.

3.3. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå áþäæåòíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюд-
жетным кодексом РФ порядка составления и рассмотрения проектов 
бюджетов, их утверждения, исполнения и контроля за исполнением 
бюджетов различных уровней является нарушением бюджетного за-
конодательства, которое влечет применение определенных мер прину-
ждения.

К нарушителю бюджетного законодательства возможно применение 
следующих мер: предупреждение о ненадлежащем исполнении бюд-
жетного процесса; блокировка расходов; изъятие бюджетных средств; 
приостановление операций по счетам в кредитных организациях; нало-
жение штрафа; начисление пени; иные меры, предусмотренные БК и фе-
деральными законами (ст. 282 БК).

Статьей 284 БК определены полномочия федеральных органов испол-
нительной власти в области применения мер принуждения за наруше-
ния бюджетного законодательства РФ.

Руководители органов исполнительной власти имеют право списы-
вать (взыскивать) в бесспорном порядке: суммы бюджетных средств, 
выданных на возвратной основе, срок возврата которых истек; суммы 
процентов за пользование средствами федерального бюджета, предо-
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ставленными на возвратной основе, срок уплаты которых наступил; 
пени за несвоевременный возврат средств федерального бюджета, пре-
доставленных на возвратной основе1; суммы предоставленных субси-
дий, субвенций, бюджетных инвестиций, использованных получателя-
ми не по целевому назначению.

Руководители Федеральной службы финансово&бюджетного надзо-
ра имеют право вынести решение о списании (взыскании) в бесспорном 
порядке сумм предоставленных из федерального бюджета субсидий, 
субвенций, бюджетных инвестиций, использованных не по целевому 
назначению; о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса (в том 
числе о возмещении средств); о привлечении к административной от-
ветственности.

Руководители Федерального казначейства и его территориальных 
органов имеют право (в определенных законом случаях) приостанав-
ливать операции по лицевым счетам, открытым главным распорядите-
лям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета, 
и счетам, открытым получателям средств федерального бюджета в кре-
дитных организациях.

Полномочия органов, исполняющих бюджеты субъектов РФ и мест-
ные бюджеты, в области применения мер принуждения регулируются 
ст. 284.1 БК. Руководители этих органов имеют право списывать в бес-
спорном порядке суммы бюджетных средств, используемых не по це-
левому назначению, суммы процентов за пользование ими. Они также 
могут выносить предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджет-
ного процесса, составлять протоколы, являющиеся основанием для 
наложения штрафов.

В Кодексе дается перечень различных нарушений бюджетного зако-
нодательства, совершение которых служит основанием для примене-
ния указанных выше мер. Так, в ст. 283 перечислены основания приме-
нения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства, 
а в ст. 289–306 раскрываются отдельные виды правонарушений.

К нарушениям бюджетного законодательства законодатель относит, 
в частности:

• неисполнение закона (решения) о бюджете;
• нецелевое использование бюджетных средств;
• невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, по-

лученных на возвратной основе;

1 В размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 
просрочки.



Раздел III. Финансовое право266

• неперечисление либо неполное перечисление бюджетных средств 
их получателям;

• непредставление либо несвоевременное представление отчетов 
и других сведений, связанных с исполнением бюджета;

• несвоевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигно-
ваниях и лимитах бюджетных обязательств до получателей бюд-
жетных средств;

• несоответствие бюджетной росписи закону о бюджете;
• несоответствие уведомлений о бюджетных ассигнованиях и ли-

митах бюджетных обязательств бюджетной росписи;
• финансирование расходов, не включенных в бюджетную роспись, 

а также сверх утвержденных лимитов;
• несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание госу-

дарственных или муниципальных услуг;
• предоставление бюджетных кредитов, ссуд, инвестиций с наруше-

нием установленного порядка;
• предоставление государственных или муниципальных гарантий 

с нарушением установленного порядка;
• осуществление государственных или муниципальных закупок 

с нарушением установленного порядка;
• нарушение запрета на размещение бюджетных средств на банков-

ских депозитах либо передачу их в доверительное управление;
• несоблюдение обязательности зачисления доходов бюджетов;
• несвоевременное исполнение платежных документов на перечис-

ление средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов;
• несвоевременное исполнение платежных документов на перечис-

ление бюджетных средств на лицевые счета получателей;
• несвоевременное осуществление платежей по подтвержденным 

бюджетным обязательствам.
За совершение указанных видов нарушений предусмотрено наложе-

ние штрафов и иные меры принуждения. Например, законодатель рас-
сматривает такое правонарушение как нецелевое использование бюджет-
ных средств (ст. 289). Оно влечет наложение штрафов на руководителей 
получателей бюджетных средств в соответствии с административным 
законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, 
используемых не по целевому назначению, а также при наличии состава 
преступления — уголовное наказание.

Правонарушением является предоставление бюджетных кредитов, 
бюджетных ссуд с нарушением установленного порядка (ст. 298 БК). 
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За подобные деяния предусмотрено применение различных санкций: 
наложение штрафа на руководителей государственных органов, орга-
нов местного самоуправления в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях, изъятие в бесспорном порядке 
сумм предоставленных бюджетных средств, вынесение предупрежде-
ния о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, а при наличии 
состава преступления — уголовное наказание, предусмотренное Уго-
ловным кодексом.



Ãëàâà 4
Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ôèíàíñîâîé 
äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö

4.1. Ïîíÿòèå ôèíàíñîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö 
è èõ ïðàâîâîé ðåæèì

Главным внутренним источником всех централизованных и децентра-
лизованных фондов государства являются финансы хозяйствующих 
субъектов. Именно в процессе деятельности этих субъектов создается 
национальное богатство, которое в дальнейшем распределяется и пере-
распределяется с использованием властных финансовых рычагов. Бух-
галтерии являются низовым звеном, непосредственно занимающимся 
финансами. Поэтому реальная финансовая деятельность государства 
отражается в бухгалтерском учете хозяйствующих субъектов.

Финансы являются основным объектом правового регулирования, 
поскольку они обусловливают определенный круг отношений с другими 
институтами финансового права: бюджетным, налоговым и др. Именно 
поэтому информационно&правовая база финансов юридических лиц 
чрезвычайно широка. Она охватывает: Конституцию РФ, Кодексы РФ, 
федеральные законы и многие другие нормативные правовые акты.

Материальным выражением финансов являются денежные фонды, 
которые в совокупности составляют финансовые ресурсы предпри-
ятия. Финансовые ресурсы образуют собственные средства (денежные 
доходы и накопления), а также привлеченные и заемные средства (де-
нежные поступления извне).

Собственные, привлеченные и заемные средства предприятия явля-
ются его имуществом1, денежная оценка которого регулируется дей -
ствующим законодательством. Правовая регламентация денежной 
оценки имущества необходима для нормального функционирования 
финансовой системы государства в целом. Методика оценки имущества 
закреплена в законодательстве по бухгалтерскому учету и конкретизи-
рована в Учетной политике организации.

1 Финансовые ресурсы (имущество) предприятия принадлежат ему на праве соб-
ственности либо передаются на праве полного хозяйственного владения, оператив-
ного управления или по договору аренды, лизинга и т. д.
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Состав средств предприятия и источников их формирования отра-
жается в финансово&правовом акте — балансе.

Актив бухгалтерского баланса включает внеоборотные активы (ос-
новные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые 
вложения) и оборотные средства (запасы, дебиторская задолженность, 
краткосрочные финансовые вложения, денежные средства). В пассиве 
баланса показаны величина собственного капитала (уставный капитал, 
добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль) и вели-
чина заемных источников средств (долгосрочные займы, кредиты бан-
ков, кредиторская задолженность).

Финансы хозяйствующего субъекта, отраженные в его бухгалтерском 
балансе, выполняют двойную роль. Во&первых, часть этих финансов под-
лежит перераспределению в централизованные фонды государства. Фак-
тически полученная прибыль является источником денежных средств 
для государства. Поэтому финансы хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности составляют фундамент финансовой системы государства. 
Во&вторых, финансы предприятия предназначены для выполнения соб-
ственных производственных и социальных задач. При этом особенность 
финансов предприятия — их сложный распределительный характер, ибо 
большая часть правоотношений возникает при распределении трех со-
ставляющих (элементов) финансового результата: выручки от реализа-
ции, валового дохода (прибыли) и чистой прибыли.

В связи с этим государство воздействует на финансовые отношения 
хозяйствующих субъектов, определяя единый порядок формирования 
ресурсов предприятия и организацию его фондов. Осуществляется та-
кое воздействие посредством нормативного регулирования бухгалтер-
ского и налогового учета.

4.2. Íîðìàòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå áóõãàëòåðñêîãî 
ó÷åòà è îò÷åòíîñòè

В настоящее время фактически сложилась четырехуровневая система 
нормативного регулирования бухгалтерского учета:

• I уровень — федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие 
федеральные законы, указы Президента РФ и постановления Пра-
вительства РФ по вопросам учета;

• II уровень — положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);
• III уровень — методические указания, инструкции, рекомендации 

и другие подобные документы;
• IV уровень — внутренние документы конкретной организации.
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Основополагающим источником права, непосредственно регулиру-
ющим бухгалтерскую практику, является федеральный закон «О бух-
галтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129&ФЗ (ред. от 03.11.2006). 
Отдельные нормы, относящиеся к правилам ведения учета, содержат 
законы РФ «Об акционерных обществах» и «О финансовой аренде (ли-
зинге)».

Нормативные документы Министерства финансов РФ, Центрального 
банка РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг многочислен-
ны и составляют массив конкретных норм, регулирующих учетную рабо-
ту. Основными нормативными документами, содержащими правила веде-
ния бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях, являются:

1) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвержденное приказом Мин-
фина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (ред. от 18.09.2006);

2) План счетов бухгалтерского учета финансово&хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкция по его применению, утвер-
жденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (ред. 
от 18.09.2006);

3) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина РФ 
от 6 июля 1999 г. № 43н (ред. от 18.09.2006);

4) Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика органи-
зации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина РФ от 9 де-
кабря 1998 г. № 60н (ред. от 30.12.1999);

5) Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-
тивов» (ПБУ 14/2000), утвержденное приказом Минфина РФ от 
16 октября 2000 г. № 91н (ред. от 27.11.2006);

6) Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 
2001 г. № 26н (ред. от 27.11.2006), и др.

В соответствии с законодательством юридические лица обязаны 
иметь самостоятельный баланс. В бухгалтерском балансе отражаются 
данные о финансовых ресурсах хозяйствующего субъекта на опреде-
ленную отчетную дату.

Имущество хозяйствующего субъекта и источники его формирова-
ния на начало и конец отчетного периода показаны в финансово&пра-
вовом акте — бухгалтерском балансе. По экономическому содержанию 
он представляет собой метод группировки имущества по его составу 
и размещению (актив), а также по источникам его формирования (пас-
сив). Статьи актива и пассива баланса и их денежная оценка отража-
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ются в форме № 1 бухгалтерской отчетности предприятия. Правовой 
режим формирования баланса и других финансовых отчетов, кроме 
федерального закона «О бухгалтерском учете», определен приказом 
Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (ред. от 18.09.2006).

Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имуществен-
ном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяй ствен-
ной деятельности составляется по правилам бухгалтерского учета.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) — основной источ-
ник поступлений средств для предприятия. Выручка может определять-
ся двумя методами: по мере оплаты и поступления денежных средств 
(кассовый метод) или по мере отгрузки товаров и предъявления расчет-
ных документов покупателю (метод начислений). Согласно действующе-
му законодательству учет выручки от реализации для составления бух-
галтерской отчетности ведется только по методу начисления, а для целей 
налогообложения — по методу начисления либо по кассовому методу 
в зависимости от выбранной предприятием учетной политики.

Предприятие осуществляет разнообразные затраты на производство 
и реализацию продукции, научно&исследовательские работы, подготовку 
и обучение кадров, социально&культурные мероприятия. Затраты на про-
изводство и реализацию продукции составляют наибольшую долю; их 
выражение в денежной форме определяет себестоимость продукции.

При определении себестоимости проданных продукции, работ, услуг 
следует руководствоваться требованиями Положения по бухгалтерско-
му учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), отраслевыми инструк-
циями по вопросам планирования, учета и калькулирования себестои-
мости продукции (работ, услуг).

Для целей налогообложения правовое регулирование затрат основы-
вается на положениях гл. 25 Налогового кодекса РФ «Налог на при-
быль организаций». При этом все произведенные расходы должны быть 
обоснованы и документально подтверждены. А некоторые виды затрат 
лимитируются, то есть принимаются в налоговом учете только в пре-
делах установленных норм. Затраты сверх норм и нормативов относят-
ся на финансовые результаты, прибыль предприятий.

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от реа-
лизации продукции (без НДС и акцизов) и затратами на производство 
и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции. Данный вид 
прибыли является учетным показателем и используется при составле-
нии бухгалтерской отчетности.

Прибыль (убыток) до налогообложения определяется в бухгалтер-
ском учете исходя из валовой прибыли с учетом влияния на результат 
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коммерческих и управленческих расходов, операционных доходов и рас-
ходов, а также прочих внереализационных доходов и расходов. После 
уменьшения этого результата на суммы начисленных платежей по на-
логу на прибыль и иным аналогичным обязательствам формируется 
прибыль (убыток) от обычной деятельности.

Конечный финансовый результат деятельности организации приня-
то называть чистой (нераспределенной) прибылью. По состоянию на 
отчетную дату он формируется исходя из прибыли от обычной деятель-
ности с учетом влияния на результат последствий чрезвычайных об-
стоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожа-
ра, аварии, национализации и т. п.) в случае их возникновения. Если по 
итогам отчетного года достигнут положительный финансовый резуль-
тат, речь идет о чистой (нераспределенной) прибыли, если отрицатель-
ный — о непокрытом убытке.

Порядок распределения и использования чистой прибыли на пред-
приятии закрепляется в его уставе, а также в положениях учетной по-
литики. Часть этой прибыли увеличивает имущество предприятия 
и участвует в процессе капитализации, другая часть потребляется.

Государство жестко не регламентирует распределение чистой при-
были, а с помощью порядка предоставления налоговых льгот может 
стимулировать направление прибыли на капитальные вложения, бла-
готворительные цели, содержание объектов и учреждений социальной 
сферы. Законодательство лишь ограничивает размер резервов, устанав-
ливает порядок формирования резерва по сомнительным долгам.

Как отмечалось ранее, правила налогового законодательства уста-
навливают правовой режим прибыли, полученной налогоплательщи-
ком. Этот режим определен Налоговым кодексом РФ.

Таким образом, показатели бухгалтерской прибыли до налогообло-
жения и прибыли, полученной налогоплательщиком, не тождественны: 
первый используется в бухгалтерской отчетности и финансовом ана-
лизе, второй — для целей налогообложения в фискальных интересах 
государства. Отсюда возникает проблема оптимального варианта учета 
интересов субъектов бухгалтерских и налоговых правоотношений.

4.3. Âçàèìîäåéñòâèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà 
è íàëîãîîáëîæåíèÿ

В настоящее время, учитывая наличие расхождений в бухгалтерском 
и налоговом учетах, в законодательство введен обособленный учет по 
налогу на прибыль организаций.
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Этот подход предполагает расчет налоговой базы по правилам, от-
личным от процедур бухгалтерского учета. Правовой режим налогооб-
лагаемой прибыли определен гл. 25 Налогового кодекса РФ. Принци-
пиально новым является официальное признание налогового учета, 
который охватывает: первичные документы, аналитические регистры, 
расчет налоговой базы1.

Показатели, связанные с исчислением облагаемой базы по налогу на 
прибыль организаций, формируются по особым правилам, без участия 
ряда показателей системного бухгалтерского учета. Другими словами, 
налоговой учет по сравнению с бухгалтерским является внесистемным. 
Он организуется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из прин-
ципа последовательности норм и правил налогового учета, изложенных 
в ст. 313–333 НК. Кратко охарактеризуем общие положения налогового 
учета.

Налоговый учет — система обобщения информации для определения 
налоговой базы на основе данных первичных документов; его назначе-
ние — обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей 
для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль. Налогопла-
тельщики исчисляют налоговую базу на основе данных налогового 
учета, если предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хо-
зяйственных операций для целей налогообложения, отличный от по-
рядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленно-
го правилами бухгалтерского учета.

Порядок ведения налогового учета устанавливается в учетной полити-
ке для целей налогообложения. Он должен быть утвержден соответствую-
щим приказом или распоряжением руководителя организации. Решения 
об осуществлении новых видов деятельности, а также о любых изменени-
ях порядка учета отдельных хозяйственных операций и объектов в целях 
налогообложения должны отражаться в этой учетной политике и приме-
няться налогоплательщиком с начала нового налогового периода.

Данные налогового учета должны отражать:
• порядок формирования суммы доходов и расходов;
• порядок определения доли расходов, учитываемых для целей на-

логообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде;

1 С учетных позиций каждый факт хозяйственной жизни реконструируется в трех 
вариантах: 1) в интересах государства (налоговый учет, регулируемый Кодексом); 
2) в помощь актуальным и потенциальным собственникам, преимущественно ак-
ционерам (бухгалтерский учет, основа которого — ПБУ, изданные Минфином); 
3) в целях управления хозяйственными процессами (управленческий учет, правила 
которого устанавливают лишь собственники и менеджеры предприятия).
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• сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 
расходы в следующих налоговых периодах;

• порядок формирования сумм создаваемых резервов;
• сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на при-

быль.
Подтверждением данных налогового учета служат первичные учет-

ные документы (включая справку бухгалтера), аналитические регист-
ры налогового учета установленной формы, расчет налоговой базы. 
Содержание данных налогового учета является налоговой тайной.

О дополнительном стандарте бухгалтерского учета. Согласно ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» на счетах отдельными 
бухгалтерскими проводками отражается сумма налога на прибыль ор-
ганизаций, которая исчислена в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами по бухгалтерскому учету, и суммы, ее корректи-
рующие. Это необходимо для того, чтобы пользователи бухгалтерской 
отчетности могли понять и оценить расхождения между суммами на-
лога на прибыль, исчисленными по различным правилам системного 
и внесистемного учета. В связи с этим устанавливаются такие объекты 
бухгалтерского учета, как постоянные налоговые обязательства; отло-
женный налоговый актив; отложенное налоговое обязательство.

Все эти объекты формируют информацию о влиянии разниц в связи 
с различиями в оценке активов и обязательств, времени признания до-
ходов и расходов в целях бухгалтерского и налогового учета. Поэтому 
стандарт требует изменения учетной политики организации, поскольку 
он затрагивает рабочий План счетов и систему аналитического учета.

Тем самым ПБУ 18/02 нормативно закрепляет право пользователей 
на информацию о причинах, размерах и характере влияния отклонений 
в сумме налога на прибыль, исчисленного по правилам бухгалтерского 
учета и по налоговому законодательству. По сути, исполнение требова-
ний ПБУ 18/02 призвано обеспечить наглядность и прозрачность при 
формировании информации о расчетах по налогу на прибыль, вводит 
контрольный элемент для правильности исчисления налога на при-
быль.



Ãëàâà 5
Íàëîãîâîå ïðàâî è íàëîãîâîå 
ïðîèçâîäñòâî

5.1. Ïîíÿòèå íàëîãîâîãî ïðàâà.
Íàëîãîâîå ïðàâîîòíîøåíèå è åãî ñóáúåêòû

Налоговое право является частью финансового права. Вместе с тем на-
логовое право имеет специфические признаки, обусловленные особен-
ностями регулируемых отношений.

Налоговое право — система финансово&правовых норм (общеобяза-
тельных правил поведения), регулирующих властные отношения, воз-
никающие при установлении, введении и взимании налогов и сборов, 
а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогово-
го контроля и привлечения к ответственности за совершение налогово-
го правонарушения.

Налоговое право подразделяется на общую и особенную части. Об-
щая часть распространяется на все виды налогов и включает в себя 
нормы, закрепляющие основные положения налогообложения. Это пе-
речень налогов, взимаемых в бюджет, права и обязанности участников 
налоговых отношений, формы и методы налогового контроля, ответ-
ственность в налоговой сфере и др. В особенную часть налогового пра-
ва включаются нормы, регулирующие систему налогов. Она отражает 
порядок и условия взимания конкретных федеральных, региональных 
и местных налогов, а также специальные налоговые режимы.

Предмет налогового права — отношения, складывающиеся между 
государством, налогоплательщиками и иными лицами по поводу уста-
новления, введения и взимания налогов. Налоговые отношения всегда 
связаны с изъятием у юридических и физических лиц части их доходов 
в соответствующий бюджет и внебюджетные целевые фонды.

Метод налогового права — совокупность и сочетание приемов, спо-
собов воздействия права на общественные отношения в области нало-
гообложения. В ст. 2 НК подчеркивается, что законодательство регули-
рует властные отношения по поводу налогообложения и осуществления 
налогового контроля. Следовательно, метод налогового права характе-
ризуется как властно/имущественный, обусловленный необходимостью 
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применения однозначных, не допускающих выбора (императивных) 
норм в целях формирования государственного бюджета.

В налоговом праве иногда допускается использование рекомендаций, 
согласований и права выбора вариантов поведения налогоплательщи-
ком, который, например, имеет возможность формировать свою налого-
вую политику, но в конечном итоге должен действовать в соответствии 
с властным предписанием.

Налоговое правоотношение — вид финансового правоотношения, 
то есть общественное финансовое отношение, урегулированное норма-
ми налогового права.

Согласно ст. 2 НК законодательство о налогах и сборах регулирует 
отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов, 
а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового 
контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездейст-
вия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения. Данный перечень является исчерпы-
вающим1.

Налоговое правоотношение состоит из трех элементов: субъект, объ-
ект и содержание.

Субъекты налоговых правоотношений — государственные налого-
вые органы, налогоплательщики (юридические и физические лица) и на-
логовые представители (агенты). В соответствии со ст. 9 НК участни-
ками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 
являются: налогоплательщики и плательщики сборов; налоговые аген-
ты; налоговые органы; сборщики налогов — органы исполнительной 
власти и должностные лица, осуществляющие прием и взимание нало-
гов, а также контроль их уплаты; финансовые органы.

Налоговыми органами являются Федеральная налоговая служба и ее 
территориальные подразделения. Отдельными полномочиями налого-
вых органов также обладает Федеральная таможенная служба.

В качестве налогоплательщиков и плательщиков сборов выступают 
организации и физические лица, на которых возложена обязанность 
уплачивать соответственно налоги и (или) сборы (ст. 19 НК). Юриди-
ческие лица уплачивают налоги независимо от организационно&право-
вых форм. Налогоплательщиками также являются филиалы и предста-
вительства организаций.

1 Налоговые отношения не могут быть предметом регулирования: нормативно&право-
вых актов, которые не входят в понятие «законодательство о налогах и сборах», на-
пример актов Правительства РФ; нормативно&правовых актов иных отраслей права: 
гражданского, финансового, бюджетного, семейного и др.
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Физические лица как налогоплательщики имеют разное правовое 
положение (статус), которое определяется законодательством с целью 
применения соответствующих ставок, льгот, порядка и срока уплаты, 
получения налогового кредита. Например, различный налоговый ста-
тус имеют: работники организаций; индивидуальные предпринимате-
ли; собственники движимого и недвижимого имущества; законные 
представители (усыновители, опекуны).

Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются 
физические лица и (или) организации, отношения между которыми 
могут оказывать непосредственное влияние на условия или экономи-
ческие результаты их деятельности или деятельности представляемых 
ими лиц (ст. 20 НК). В этой же статье указаны условия, при которых 
лица признаются взаимозависимыми.

В налоговых правоотношениях участвуют и налоговые представите-
ли. Поэтому следует отличать налогоплательщика от налогового агента 
и сборщика налогов.

Налоговые агенты — лица, на которых возложены обязанности по 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соот-
ветствующий бюджет или внебюджетный фонд налогов (ст. 24 НК). 
Например, работодатели являются налоговыми агентами, занимающи-
мися исчислением, удержанием и перечислением в бюджет налогов, 
взимаемых с доходов своих работников.

Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, через законного представителя 
(представительство по закону) и уполномоченного представителя (пред-
ставительство по доверенности). Уполномоченным представителем 
признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное нало-
гоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговы-
ми органами, иными участниками отношений, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах. При этом физическое лицо осуществляет 
свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности (ст. 182, 185–189 ГК РФ).

Согласно ст. 26 НК личное участие налогоплательщика в налоговых 
отношениях не лишает его права иметь представителя, равно как уча-
стие представителя не лишает налогоплательщика права на личное уча-
стие в указанных правоотношениях.

Объектом налогового правоотношения является обязательный без-
возмездный взнос, налог, сбор, размер которого определяется установ-
ленными налоговым законодательством правилами.

Содержание налогового правоотношения, как и любого другого право-
отношения, рассматривается с учетом прав и обязанностей его субъектов.
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5.2. Ñèñòåìà íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
è ïðèíöèïû íàëîãîîáëîæåíèÿ. 
Âçàèìîñâÿçè íàëîãîâîãî ïðàâà

Источниками налогового права являются нормативные правовые акты, 
в которых содержатся соответствующие нормы. В качестве основных 
источников налогового права выступают: Конституция РФ, законы, 
указы, постановления, межведомственные и ведомственные норматив-
ные документы и др. Другие нормы, регулирующие налоговые отноше-
ния, могут содержаться не только в специальных налоговых законах, 
но и в финансовых законах. Кроме национального законодательства, 
отношения в налоговой сфере регламентируются также международ-
но&правовыми договорами.

Взаимосвязанная совокупность нормативных актов различного уров-
ня, содержащих налоговые нормы, образует систему налогового зако-
нодательства. Центральное место в системе российского налогового 
законодательства занимает Налоговый кодекс. Остальное законода-
тельство должно соответствовать ему.

Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31 июля 1998 г. № 146&ФЗ (ред. 
от 17.05.2007) систематизировал общие нормы налогового законода-
тельства, регулирующие вопросы налогообложения в стране. Нормы 
НК устанавливают систему налогов, взимаемых в бюджет; определяют 
основания возникновения, изменения и прекращения обязанностей по 
уплате налогов (сборов) и порядок их исполнения; регулируют права 
и обязанности участников налоговых отношений; закрепляют формы 
и методы налогового контроля; устанавливают ответственность в нало-
говой сфере1.

Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 5 августа 2000 г. № 117&ФЗ (ред. 
от 24.07.2007) регулирует порядок исчисления и уплаты конкретных на-
логов. Часть 2 принимается и вводится в действие поэтапно, по мере при-
нятия глав, посвященных тому или иному налогу. Главы объединены 
в разделы, охватывающие налоги одного уровня: федеральные (гл. 21–26), 
региональные и местные (гл. 27 и далее). Самостоятельный раздел посвя-
щен регулированию специальных налоговых режимов (гл. 26.1–26.4).

Общими положениями НК четко устанавливается круг норматив-
но&правовых актов, подпадающих под термин «законодательство о на-
логах и сборах». Согласно ст. 1 НК законодательство РФ о налогах 
и сборах включает 3 составляющие:

1 Часть 1 НК, действующая с начала 1999 г., объединяет 7 разделов, которые включают 
в себя 20 глав, содержащих 142 статьи.
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1) Налоговый кодекс и принятые в соответствии с ним федеральные 
законы о налогах и сборах;

2) законы и иные нормативно&правовые акты о налогах и сборах 
субъектов РФ, принятые в соответствии с НК;

3) нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 
о мест ных налогах и сборах, принятые представительными орга-
нами местного самоуправления в соответствии с НК.

Основы законодательства о налогах и сборах приведены в ст. 1–18 НК. 
Охарактеризуем их, а также другие принципы налогообложения.

Принцип установления налогов законами закреплен в Конституции 
РФ. В ст. 3 НК указано, что каждое лицо обязано уплачивать законно 
установленные налоги и сборы. Федеральные налоги и сборы в соот-
ветствии с настоящей статьей устанавливаются, изменяются и отменя-
ются только НК.

Принцип равного налогового бремени (нейтральности) предусматри-
вает всеобщность уплаты налогов и равенство плательщиков перед на-
логовым законом. Налоги и сборы не могут различно применяться ис-
ходя из политических, идеологических, этнических, конфессиональных 
и иных различий между налогоплательщиками. При установлении на-
логов учитывается фактическая способность налогоплательщика к упла-
те налога исходя из принципа справедливости (ст. 3 НК).

Принцип отрицания обратной силы налоговых законов — общеотрас-
левой принцип. В ст. 5 НК установлены следующие нормы:

• акты законодательства, устанавливающие новые налоги и (или) 
сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, устанав-
ливающие или отягчающие ответственность за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, обратной силы не имеют;

• акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смяг-
чающие ответственность за нарушение законодательства о налогах 
и сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защи-
ты прав налогоплательщиков, имеют обратную силу;

• акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги 
и (или) сборы, снижающие размеры ставок налогов (сборов), устра-
няющие обязанности налогоплательщиков или иным образом улуч-
шающие их положение, могут иметь обратную силу, если прямо 
предусматривают это.

Принцип приоритета налогового закона над неналоговыми законами 
означает, что если в неналоговых законах есть нормы, так или иначе 
касающиеся налоговой сферы, то применять их можно только в том 
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случае, если они подтверждены и соответствуют нормам налогового 
законодательства. В случае коллизии норм применяются положения 
именно налогового законодательства.

Принцип наличия всех элементов налога в налоговом законе предпо-
лагает, что отсутствие хотя бы одного элемента позволяет налогопла-
тельщику не уплачивать налог или уплачивать его удобным для себя 
образом.

Принцип сочетания интересов государства и обязанных субъектов 
присущ любой системе налогового законодательства и предполагает 
неравенство сторон (государство, субъекты Федерации, органы мест-
ного самоуправления, налогоплательщик) в правовом регулировании 
налоговых отношений и при применении налогового закона.

В заключение необходимо отметить основные достоинства кодифи-
кации налогового законодательства России:

• в НК должное внимание уделено налоговым процедурам и гаран-
тиям их соблюдения, ибо без процедурных норм закон нежизне-
способен;

• однозначно установлено, что подзаконные акты (приказы, инст-
рукции, методические указания) не могут изменять или допол-
нять законодательство о налогах и сборах;

• введена презумпция невиновности как одна из гарантий защиты 
прав налогоплательщика: все неустранимые сомнения, противоре-
чия и неясности налогового законодательства толкуются в пользу 
налогоплательщика;

• налоговые правоотношения отделены от отношений другого рода — 
гражданских, бюджетных, административных, то есть налоговое 
право не регулирует формы и методы хозяйствования.

Взаимосвязи налогового права. Налоговое право имеет связи с дру-
гими отраслями, в первую очередь с гражданским правом, поскольку 
налоговые отношения тесно связаны с имуществом. Гражданское зако-
нодательство применимо только к тем отношениям, которые основаны 
на равенстве их участников. В основе же налоговых отношений, связан-
ных с движением денежных средств и имущества, лежит властное под-
чинение одной стороны (налогоплательщика) другой стороне (государ-
ственным органам). Поэтому налоговые отношения исключаются из 
сферы регулирования гражданского права.

По общему правилу нормы гражданского права не применяются к на-
логовым отношениям. Однако возможны исключения. Федеральным 
законом может быть установлено, что какие&либо положения граждан-
ского законодательства применимы и к налоговым отношениям.
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Налоговое право взаимодействует с таможенным правом. Таможен-
ные органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный по контролю и надзору в области таможенного дела, и его террито-
риальные органы) являются участниками отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах (ст. 9 НК).

Согласно ст. 34 НК таможенные органы пользуются правами и на 
них возложены обязанности налоговых органов по взиманию налогов 
и сборов при перемещении товаров через таможенную границу России. 
В части взимания таможенной пошлины и таможенных платежей дей-
ствуют специальные нормы таможенного законодательства.

В рамках применения ответственности за нарушения налогового за-
конодательства можно говорить о взаимодействии налогового права 
и административного права. Ответственность, предусмотренная зако-
нодательством о налогах и сборах, по своей природе сходна с админи-
стративной.

5.3. Ïîíÿòèå íàëîãîâîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãà

В системе налоговых отношений существует отдельная подсистема — 
налоговое производство как совокупность способов, средств, техни-
ческих приемов, методов и методик, с помощью которых налогопла-
тельщик исполняет свою обязанность.

В юридическом смысле налоговое производство, объединяющее 
нормы, которые регламентируют порядок исчисления и уплаты нало-
га, — это установленная законодательством совокупность приемов и ме-
тодик, определяющих порядок исполнения юридических обязательств 
субъектов налоговых отношений.

Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 
определены в ст. 38–79 НК, а предметом регулирования ст. 80–81 НК 
является налоговая отчетность.

Налоговое производство рассматривается в первую очередь как на-
логово&правовое определение, предметом изучения которого являются 
элементы налога, или элементы налогового обязательства1. Каждый из 

1 Неполнота, нечеткость или двусмысленность закона о налоге могут привести к воз-
можности уклонения от его уплаты на законных основаниях или к нарушениям со 
стороны налоговых органов, то есть к расширительному толкованию положений за-
кона. Если законодатель не установил или не определил хотя бы один из элементов, 
то налогоплательщик имеет право не уплачивать налог или уплачивать его удобным 
для себя способом. Только при наличии полной совокупности элементов обязанность 
по уплате налога может считаться установленной.
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элементов несет конкретную юридическую нагрузку и играет опреде-
ленную роль в обеспечении возможности уплаты налога. Отсутствие 
хотя бы одного элемента может значительно затруднить или усложнить 
налоговое производство, сделать невозможной уплату налога.

Согласно российскому законодательству налог считается установ-
ленным лишь в том случае, когда определены следующие элементы 
налогообложения (ст. 17 НК): налогоплательщики; объект налогооб-
ложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; поря-
док исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога.

К факультативным элементам налога отнесены: налоговые ставки 
в пределах, установленных НК; порядок и сроки уплаты налога; формы 
отчетности по данному налогу; льготы (ст. 12 НК).

В целом налоговое производство можно разделить на две укрупнен-
ные стадии: исчисление налога, уплата налога.

Порядок исчисления налога. Налогоплательщик самостоятельно ис-
числяет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исхо-
дя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот (ст. 52 НК). 
При этом перед ним встает примерно следующий круг вопросов.

Необходимо разграничить понятия «объект» и «предмет» налогооб-
ложения. Четкое нормативное определение объекта конкретного налога 
позволяет избежать многозначности при толковании налоговых норм.

Исчисление налога осуществляется путем оценки его предмета. Для 
этого в законодательном порядке устанавливается масштаб налога — 
параметр измерения предмета. Масштаб налога отражается в экономи-
ческих (стоимостных) и физических характеристиках. Он необходим 
для определения налогооблагаемой базы.

Общие вопросы исчисления налоговой базы и налоговой ставки ре-
гулируются ст. 52–53 НК. Определение базы налога необходимо для 
исчисления его суммы.

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начисле-
ний на единицу измерения налоговой базы. Виды налоговых ставок 
классифицируются с учетом разных факторов. Возможен смешанный 
метод, то есть применение нескольких видов ставок при обложении 
каких&либо объектов налогом одного вида. Существуют общие и льгот-
ные ставки налогов.

Налоговые льготы классифицируют: по объекту — изъятия, скидки; 
по ставкам — пониженные размеры; по срокам уплаты — более поздние 
сроки, налоговый кредит; по отдельным субъектам — сочетание пере-
численных льгот, «налоговые каникулы». В рамках льготного налого-
обложения возможно освобождение от уплаты налогов отдельных ка-
тегорий лиц; изъятие из базы определенных частей объекта налога; 
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установление необлагаемого минимума; вычет из базы определенных 
сумм, часто — расходов налогоплательщика; понижение налоговых ста-
вок; вычет из налогового оклада; возврат ранее уплаченного налога; 
отсрочка и рассрочка уплаты налога.

За законодательными органами власти и представительными органа-
ми местного самоуправления закреплено исключительное право в части 
установления льгот (ст. 56 НК). Ни исполнительные, ни судебные ветви 
власти таким правом не обладают.

Для расчета суммы налога налогоплательщик обязан правильно опре-
делить налоговой период. Под ним понимается календарный год или 
иной период времени применительно к отдельным налогам, по оконча-
нии которого выявляется налоговая база и исчисляется сумма подле-
жащего уплате налога (ст. 55 НК).

Сумма налогового обязательства фиксируется в налоговой докумен-
тации. В составе документации выделяется налоговая декларация — пись-
менное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произве-
денных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной 
сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением и уплатой 
налогов. Общий порядок представления деклараций и правила внесения 
в них дополнений и изменений определены ст. 80–81 НК.

Обязанность по исчислению налога возлагается на налогоплатель-
щика, или налоговые органы, или налоговых агентов. В зависимости от 
этого выделяют налоги окладные, исчисляемые налоговым органом, 
и налоги неокладные, исчисляемые прочими субъектами.

Порядок уплаты налога. Уплата налога производится разовой упла-
той всей суммы налога либо в ином порядке, предусмотренном россий-
ским законодательством о налогах и сборах, в наличной или безналич-
ной форме.

Источник налога — резерв, за счет которого налогоплательщик упла-
чивает его. С экономических позиций в данном качестве выступает до-
ход, или капитал.

Сроки уплаты налогов зависят от того, относятся ли налоги к сроч-
ным или периодично&календарным. Согласно ст. 57 НК сроки уплаты 
налогов и сборов определяются календарной датой или исчислением 
периода времени (год, квартал, месяц, дни), а также указанием на 
событие, которое должно наступить или произойти. При уплате на-
лога и сбора с нарушением срока налогоплательщик выплачивает 
пени.

Применяется определенная очередность уплаты налогов. В настоя-
щее время установлены авансовые платежи в отношении уплаты нало-
га на прибыль, НДС, единого социального налога.
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Источник выплаты налога — лицо, фактически выплачивающее за 
счет средств налогоплательщика сумму налогового платежа другому 
лицу. Он выступает в роли налогового агента.

Существуют следующие способы перечисления налоговых платежей 
налогоплательщиком: самостоятельная уплата; уплата налоговыми аген-
тами; уплата с помощью налоговых оговорок1.

Обязанность налогоплательщика уплатить налог прекращается в мо-
мент его уплаты. В соответствии со ст. 45 НК обязанность по уплате 
налога считается исполненной налогоплательщиком:

• с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюд-
жетную систему РФ на соответствующий счет Федерального ка-
значейства денежных средств со счета налогоплательщика при на-
личии на нем достаточного денежного остатка на день платежа;

• с момента отражения на лицевом счете организации операции по 
перечислению соответствующих денежных средств в бюджетную 
систему РФ;

• со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной админи-
страции либо в организацию федеральной почтовой связи налич-
ных денежных средств для их перечисления в бюджетную систе-
му РФ на соответствующий счет Федерального казначейства;

• со дня вынесения налоговым органом решения о зачете сумм из-
лишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пеней, штра-
фов в счет исполнения обязанности по уплате соответствующего 
налога;

• со дня удержания сумм налога налоговым агентом.
Следовательно, моментом уплаты считается день внесения денег 

в кассу, на почту или в кредитное учреждение или день списания бан-
ком платежа со счета плательщика независимо от времени зачисления 
сумм на соответствующий счет.

Существуют три способа выполнения обязательства: уплата налога 
в бюджет или внебюджетный фонд, взаимозачеты с бюджетом и нало-
говый зачет.

Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием 
для применения мер принудительного характера. В случае неуплаты 
или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность испол-
няется принудительно путем обращения взыскания на денежные сред-
ства налогоплательщика или налогового агента на счетах в банках. При 

1 Нарушения, допущенные при последнем способе перечисления налогов, влекут при-
менение штрафных санкций к субъектам налоговых отношений.
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недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налого-
вый орган вправе обратить взыскание налога за счет имущества, в том 
числе наличных денежных средств налогоплательщика&организации 
или налогового агента&организации. При этом взыскание налога с фи-
зического лица производится в судебном порядке, а с организаций, как 
правило, — в бесспорном порядке (ст. 46–48 Кодекса).

При наличии у налогоплательщика или иного обязанного лица не-
исполненной обязанности по уплате налога к нему направляется Тре-
бование об уплате налога и сбора. Вопросы, касающиеся выставления 
этого требования (реквизиты, порядок, сроки направления), регулиру-
ются ст. 69–70 НК.

В соответствии с НК (ст. 73–77) способы обеспечения исполнения на-
логовых обязательств делятся на группы в зависимости от изменения 
срока уплаты налога — залог имущества и поручительство; вида обес-
печения исполнения обязанности в установленный законом срок — пени; 
способа обеспечения исполнения решения налоговых органов о взыс-
кании налога или сбора — приостановление операций по счетам в бан-
ке и арест имущества.

Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм по налоговым платежам возможны лишь после исполнения на-
логоплательщиком своего налогового обязательства. Возврат излишне 
поступивших сумм возможен в случаях переплаты или неиспользова-
ния авансовых платежей, ошибки налогоплательщика в расчетах, реа-
лизации налоговой льготы и неправомерного взыскания налога, сбора 
и пени со стороны налогового органа. Порядок возврата излишне упла-
ченной суммы определен ст. 78–79 НК.



Ãëàâà 6
Íàëîãè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

6.1. Ïåðå÷åíü íàëîãîâ, âçèìàåìûõ
íà òåððèòîðèè ÐÔ

Система налогов — это совокупность налоговых платежей, взимаемых 
на территории страны. Предусмотрена трехуровневая система: феде-
ральные налоги и сборы; налоги субъектов РФ (далее — региональные); 
местные налоги.

Федеральные налоги и сборы устанавливаются НК и являются 
обязательными к уплате на всей территории России. Это означает, что 
состав федеральных налогов и сборов, объект налогообложения, поря-
док формирования налоговой базы, размер налоговых ставок, порядок 
исчисления и уплаты налогов определяются на федеральном уровне 
и только в соответствии с НК.

В настоящее время в Российской Федерации взимается 18 налого-
вых платежей.

Федеральными налогами и сборами являются:
1) налог на добавленную стоимость (гл. 21 НК);
2) акцизы (гл. 22 НК);
3) налог на доходы физических лиц (гл. 23 НК);
4) единый социальный налог (гл. 24 НК);
5) налог на прибыль организаций (гл. 25 НК);
6) сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-

ние объектами водных биологических ресурсов (гл. 25.1 НК);
7) водный налог (гл. 25.2 НК);
8) государственная пошлина (гл. 25.3 НК);
9) налог на добычу полезных ископаемых (гл. 26 НК).

Региональные налоги и сборы устанавливаются в соответствии с НК, 
вводятся в действие законами субъектов РФ и обязательны к уплате 
на территории соответствующих субъектов. К региональным налогам 
относятся:
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1) транспортный налог (гл. 28 НК);
2) налог на игорный бизнес (гл. 29 НК);
3) налог на имущество организаций (гл. 30 НК).

Специальные налоговые режимы введены с целью снижения нало-
гового бремени определенных категорий налогоплательщиков и упро-
щения процедур налогообложения и администрирования. К ним отно-
сятся:

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единый сельскохозяйственный налог) (гл. 26.1 НК);

2) упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК);
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (гл. 26.3 НК);
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции (гл. 26.4 НК).

Местные налоги и сборы устанавливаются и вводятся в действие 
в соответствии с НК нормативными правовыми актами представи-
тельных органов местного самоуправления и обязательны к уплате на 
территории соответствующих муниципальных образований. Местны-
ми являются:

1) налог на имущество физических лиц;
2) земельный налог (гл. 31 НК).

6.2. Îáùèå ñâåäåíèÿ î íàëîãàõ

Входящие в систему налогов платежи можно условно разделить на три 
группы по субъектам платежа.

1. Налоги с физических лиц. Налогообложение только граждан не-
посредственно касается двух налогов.

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается на всей терри-
тории страны. Он основан на резидентском принципе. Объектом 
налогообложения у налоговых резидентов являются доходы, полу-
ченные как в РФ, так и за ее пределами. Основная ставка — 13 %. 
Повышенные налоговые ставки применяются, например, в отно-
шении доходов, получаемых в РФ нерезидентами (30 %), страхо-
вых выплат по договорам добровольного страхования в части 
превышения норматива (35 %). При налогообложении предусмат-
риваются стандартные, социальные, имущественные и профес-
сиональные налоговые вычеты. Плательщик может предоставлять 
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в налоговый орган декларацию о совокупном доходе за отчетный 
год для получения социальных и имущественных льгот1.

 Налог на имущество физических лиц основывается на территори-
альном принципе. Налогообложению подлежит недвижимое иму-
щество (дома, квартиры, дачи, гаражи). Налог — пропорциональный, 
шедулярный. Обязанность исчислить его возлагается на налоговые 
органы. Уплата производится 2 раза в год. От налога полностью осво-
бождаются инвалиды, ветераны войны, лица, подвергшиеся воз-
действию радиации, военнослужащие и военные пенсионеры. Налог 
также не уплачивают пенсионеры, воины&интернационалисты и др.

2. Налоги с организаций ограничиваются в основном двумя пози-
циями.

 Налог на прибыль организаций — прямой, пропорциональный и ре-
гулирующий. Основное предназначение — обеспечение эффектив-
ности инвестиционных процессов, а также юридически обоснован-
ное наращивание капитала хозяйствующих субъектов. Фискальная 
функция данного налога вторична.

 Объектом обложения налогом является валовая прибыль, под ко-
торой понимается разница между доходами и расходами органи-
зации. Ставка налога 24 %, отсутствуют льготы. Общепринятая 
форма оплаты налога на прибыль предусматривает квартальные 
авансовые платежи. Однако организации могут перейти на ежеме-
сячную уплату налога исходя из суммы фактической прибыли, 
полученной за месяц.

 Существуют особенности налогообложения совместной деятель-
ности (простое товарищество), некоммерческих организаций и фон-
дов, банков и страховых фирм, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, иностранных юридических лиц.

 Налог на имущество организаций вводится в действие в соответ-
ствии с НК законами субъектов РФ, которые могут самостоятель-
но определять ряд элементов налогообложения (порядок и сроки 
упла ты налога, формы отчетности, налоговые льготы и ставки). 

1 Налог на наследование или дарение отменен с 1 января 2006 г. Близкие родственни-
ки могут наследовать любую собственность, не платя налог; для остальных наслед-
ников взимается НДФЛ по единой ставке 13 %. Изменен также порядок налогообло-
жения имущества, полученного в порядке дарения. Так, могут не платить этот налог 
члены семьи и близкие родственники (супруги, родители и дети, бабушки, дедушки, 
внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры). Все остальные граждане, 
получившие в подарок недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи, 
будут платить НДФЛ в размере 13 %.
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Начисляется на движимое и недвижимое имущество, учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных средств. Налоговая база 
устанавливается как среднегодовая стоимость имущества, призна-
ваемого объектом обложения. Имеются льготы, например на иму-
щество мобилизационного назначения. Максимальная ставка на-
лога 2,2 %.

3. Смежные налоги — налоговые платежи, которые взимаются и с фи-
зических лиц, и с юридических лиц. Данная группа наиболее мно-
гочисленна по числу налогов (сборов).

 Налог на добавленную стоимость — косвенный многоступенчатый 
налог. Он играет наиболее важную роль в составе и косвенных на-
логов, и доходных источников федерального бюджета. При расчете 
налогового платежа применяется так называемый инвойсный ме-
тод. Методика формирования сумм налога такова: НДС для упла-
ты в бюджет равен НДС от покупателей минус НДС, уплаченный 
поставщиком. Поэтому законодательством установлены достаточ-
но жесткие требования возмещения из бюджета уплаченных по-
ставщиком сумм налога.

 Объект налогообложения при уплате НДС — выручка от реализа-
ции. Некоторые товары и услуги освобождены от налогообложе-
ния. Льготы по НДС распространяются на услуги общественного 
транспорта, жилищно&коммунального хозяйства, услуги по стра-
хованию, благотворительные взносы, банковские операции и др. 
Ставки налога — стандартная 18 %, пониженная 10 % и нулевая.

 Акцизы — вид косвенных налогов на ограниченный перечень това-
ров преимущественно массового потребления. В отличие от НДС 
акцизы уплачиваются один раз производителем подакцизного то-
вара и фактически оплачиваются его потребителем. Ставки явля-
ются едиными по всей территории РФ. Действуют как процентные 
(адвалорные) ставки акцизов, так и твердые (специфические). На-
блюдается устойчивая тенденция к росту сумм акцизных поступ-
лений. Особое место занимают акцизы, взимаемые на таможне.

 Единый социальный налог объединяет отчисления в Федеральный 
бюджет (для пенсионного обеспечения), Фонд социального стра-
хования и фонды обязательного медицинского страхования. Объ-
ектами налогообложения для налогоплательщиков&работодателей 
признаются выплаты, начисляемые в пользу работников по всем 
основаниям; для лиц, занимающихся профессиональной деятель-
ностью, — доходы от нее за вычетом расходов, непосредственно 
связанных с их извлечением.
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 Налог взимается по регрессивной шкале (от 26 до 2 %): чем вы-
ше средняя заработная плата работника, тем меньше отчисле-
ний в социальные фонды. Таким образом государство предпола-
гает легализовать заработную плату из «черной кассы». Задача 
по контролю за правильностью и своевременностью перечисле-
ния единого социального налога возлагается на налоговые орга-
ны РФ.

 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. Лимиты использова-
ния этих объектов (квоты) устанавливаются органами исполни-
тельной власти субъектов РФ. Плательщиками сборов являются 
организации и физические лица, получающие в установленном 
порядке лицензию на пользование объектами животного мира. 
Ставки сбора устанавливаются в рублях за каждый объект живот-
ного мира и водных биологических ресурсов. (Например, ставка 
за одного лося составляет 6000 руб., а ставка вылова 1 т краба кам-
чатского — 100 000 руб.)

 Водный налог взимается при использовании гражданами и юри-
дическими лицами водных объектов с применением сооружений, 
технических средств или устройств. Налогоплательщиками при-
знаются организации и физические лица, осуществляющие специ-
альное и (или) особое водопользование по законодательству РФ. 
Объекты налогообложения — забор воды из водных объектов; ис-
пользование акватории водных объектов; использование водных 
объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; использова-
ние водных объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях. 
Налоговая база определяется налогоплательщиком отдельно в от-
ношении каждого объекта. Налоговые ставки установлены в руб-
лях за единицу налоговой базы в зависимости от вида водопользо-
вания и различаются по экономическим районам, бассейнам рек, 
озерам и морям.

 Налог на добычу полезных ископаемых носит воспроизводственный 
характер. Налогоплательщики — организации и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся пользователями недр. Объект на-
логообложения — полезные ископаемые, добытые из недр на тер-
ритории РФ или за ее пределами на территориях, находящихся 
под юрисдикцией России, а также полезные ископаемые, извле-
ченные из отходов добывающего производства. К ним относятся: 
каменный уголь, торф, нефть, природный газ, руды черных, цвет-
ных и редких металлов, минеральные воды и др.
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 Налоговая база — стоимость добытых полезных ископаемых; опре-
деляется отдельно по каждому добытому полезному ископаемому. 
Ставки налога зависят от вида полезных ископаемых и составляют 
от 0 до 17,5 %.

 Государственная пошлина — это сбор, взимаемый с организаций 
и физических лиц за совершение в их интересах юридически зна-
чимых действий и выдачу им документов (копий, дубликатов) 
уполномоченными органами и должностными лицами. Субъекта-
ми налогообложения являются лица в случае, если они: обраща-
ются за совершением юридически значимых действий; выступают 
ответчиками в судах, когда решение суда принято не в их пользу 
и истец освобожден от уплаты государственной пошлины. К объ-
ектам взимания пошлины отнесены: исковые и иные заявления 
и жалобы, подаваемые в суды; нотариальные действия; государ-
ственная регистрация; рассмотрение и выдача документов, связан-
ных с приобретением гражданства РФ, въездом (выездом) в РФ; 
регистрация программ для ЭВМ; осуществление федерального 
пробирного надзора.

 Установлена твердая сумма государственной пошлины. Ее разме-
ры определены для каждого вида совершаемых юридически зна-
чимых действий и выдачи документов. Однако прежде чем пла-
тить государственную пошлину, целесообразно поинтересоваться 
установленными законодательством льготами.

 Специальные налоговые режимы. Сущность указанных систем сво-
дится к замене уплаты налогоплательщиками налога на прибыль 
организаций (для индивидуальных предпринимателей — налога 
на доходы физических лиц), НДС и налога на имущество органи-
заций (для индивидуальных предпринимателей — налога на иму-
щество физических лиц) уплатой единого налога, исчисляемого 
по результатам деятельности хозяйствующих субъектов за нало-
говый период. Лица, применяющие указанные налоговые режимы, 
также освобождаются от уплаты единого социального налога, но 
производят уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

 Налог на игорный бизнес не только носит фискальный характер, но 
и выполняет дестимулирующую функцию. Налогоплательщика-
ми являются организации или индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфе-
ре игорного бизнеса. Объекты налогообложения: игровые столы, 
предназначенные для проведения азартных игр, игровые автома-
ты, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор. Каждый из 
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этих объектов налогообложения (а также любое изменение их ко-
личества) подлежит регистрации в налоговом органе по месту уста-
новки объекта. Ставки налога устанавливаются субъектами РФ 
в следующих пределах: за один игровой стол — 25–125 тыс. руб.; 
за один игровой автомат — 1,5–7,5 тыс. руб.; за одну кассу тотали-
затора или одну кассу букмекерской конторы — 25–125 тыс. руб.

 Транспортный налог является источником формирования регио-
нальных бюджетов. Налогоплательщики — лица, на которые за-
регистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 
обложения. Объекты налогообложения — самоходные машины 
и механизмы, воздушные и водные транспортные средства. Поря-
док определения облагаемой базы зависит от вида транспортного 
средства. Налоговые ставки устанавливаются законодательством 
субъектов РФ в рамках ставок, определенных Налоговым кодек-
сом.

 Земельный налог — поимущественный налог рентного типа. На-
логоплательщиками являются организации и физические лица 
в случае обладания ими земельными участками. Налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения. Для некоторых кате-
горий плательщиков предусмотрены льготы. Ставки земельного 
налога устанавливаются нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований. В зависимо-
сти от назначения (вида) земли ставки подразделяются на две 
группы, и они не могут превышать: в отношении земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения — 0,3 %; в отношении про-
чих земельных участков — 1,5 %. (Допускается установление диф-
ференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 
земель.)



Ãëàâà 7
Íàëîãîâûé êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü 
çà íàðóøåíèå íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

7.1 Ïîíÿòèå íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ. Åãî ôîðìû

Налоговый контроль — это установленная нормативными актами со-
вокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения налогово-
го законодательства и налогового производства. Он осуществляется 
как государственными органами, так и аудиторскими фирмами, бухгал-
терскими и финансовыми службами предприятий.

Статьей 82 НК определены формы проведения государственного на-
логового контроля. Он проводится должностными лицами налоговых 
органов посредством налоговых проверок, получения объяснений на-
логоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки 
данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, исполь-
зуемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, 
предусмотренных НК.

Одним из способов, обеспечивающих осуществление государствен-
ного налогового контроля, является учет налогоплательщиков. Поря-
док и условия его проведения определены ст. 83–86 НК.

Налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых орга-
нах соответственно по месту нахождения организации, месту нахожде-
ния ее обособленных подразделений, месту жительства физического 
лица, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого 
имущества и транспортных средств, подлежащих налогообложению. 
Постановка на учет организации или индивидуального предпринима-
теля осуществляется на основании сведений, содержащихся соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Постановка на учет и снятие с учета организаций и физических лиц 
осуществляется на основании заявления. Налоговый орган обязан осу-
ществить постановку налогоплательщика на учет в течение 5 дней со 
дня подачи им всех необходимых документов.

Каждому налогоплательщику присваивается единый по всем видам 
налогов и сборов, а также на всей территории РФ идентификационный 
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номер налогоплательщика (ИНН). Налогоплательщик обязан указы-
вать свой ИНН во всех документах и отчетах, представляемых в нало-
говый орган.

Согласно законодательству (ст. 87 НК) налоговый контроль проводит-
ся должностными лицами налоговых органов в форме налоговой проверки, 
которой могут быть охвачены только 3 календарных года деятельности 
налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, непосред-
ственно предшествовавшие году проверки. Вместе с тем лицо не может 
быть привлечено к ответственности за совершение налогового правона-
рушения, если со дня его совершения истекли 3 года (ст. 113 НК).

Порядок и сроки проведения камеральной налоговой проверки регу-
лируются ст. 88 НК. Она не предусматривает прихода сотрудников на-
логовых инспекций на предприятия и осуществляется непосредственно 
в налоговом органе в день поступления налоговых сборов или в после-
дующие периоды.

Круг документов, которые может потребовать налоговая служба у ор-
ганизации в рамках проверки ее отчетности, ограничен. Дополнитель-
ные сведения и документы должны быть представлены лишь в установ-
ленных НК случаях. В частности, это документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговые льготы, а также обосновывающие 
право мерность налоговых вычетов по НДС.

В случае выявления нарушений в ходе проведения камеральной нало-
говой проверки должностными лицами налогового органа составляется 
акт по установленной форме в течение 10 дней после ее окончания.

Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки регулиру-
ются ст. 89 НК. Она охватывает период, не превышающий 3 календарных 
лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о ее проведе-
нии. В отношении одного налогоплательщика проверка может прово-
диться по одному или нескольким налогам. Нельзя проводить две и более 
проверок по одним и тем же налогам за один и тот же период1.

Продолжительность выездной налоговой проверки — не более 2 ме-
сяцев. По определенным основаниям этот срок может быть продлен до 
4 месяцев, а в исключительных случаях — до 6 месяцев.

1 Законодательством допускается повторная налоговая проверка, проводимая неза-
висимо от времени предыдущей по тем же налогам и за тот же период. Она может 
проводиться: вышестоящим налоговым органом — в порядке контроля деятельно-
сти ранее проверяющего органа; тем же налоговым органом на основании решения 
его руководителя — в случае представления налогоплательщиком уточненной нало-
говой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заяв-
ленного.
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Результаты выездной налоговой проверки также оформляются ак-
том не позднее 2 месяцев после составления справки и на основании ее 
данных. Форма и требования к составлению акта устанавливаются на-
логовыми службами.

7.2. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå 
íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ñîñòàâû íàëîãîâûõ ïðàâîíàðóøåíèé

Основанием для привлечения лица к ответственности является совер-
шение им налогового правонарушения. Налоговая ответственность вы-
ражается в применении уполномоченными органами к налогоплатель-
щикам и лицам, содействующим уплате налога, санкций за совершение 
налогового правонарушения.

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное 
противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) 
деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 
агента и иных лиц, за которое установлена ответственность (ст. 106 НК). 
Юридическую ответственность за совершение налоговых правонаруше-
ний несут организации и физические лица, достигшие 16&летнего воз-
раста (ст. 107 НК).

Субъектами налоговой ответственности являются: налогоплатель-
щики (организации и физические лица), налоговые агенты (юриди-
ческие лица и граждане&предприниматели). Установлены виды наруше-
ний законодательства о налогах и сборах и санкций за них в отношении 
банков.

Законодательством определены следующие общие условия привле-
чения к ответственности за совершение налогового правонарушения 
(ст. 108 НК):

• никто не может быть привлечен к ответственности иначе как по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены НК, а также по-
вторно за совершение одного и того же налогового правонаруше-
ния;

• привлечение лица к ответственности за совершение налогового 
правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить при-
читающиеся суммы налога и пени;

• лицо не виновно в совершении налогового правонарушения, пока 
его виновность не будет доказана в предусмотренном федераль-
ным законом порядке;
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• лицо не обязано доказывать свою невиновность в совершении на-
логового правонарушения. Эта обязанность возлагается на нало-
говые органы;

• неустранимые сомнения в виновности лица в совершении им на-
логового правонарушения толкуются в его пользу.

Законодательство признает два обстоятельства, исключающих вину 
юридического лица в отношении налогового правонарушения: совер-
шение его вследствие стихийного бедствия или непреодолимых об-
стоятельств; исполнение налогоплательщиком (налоговым агентом) 
письменных разъяснений по вопросам применения законодательства 
о налогах и сборах, данных налоговым органом.

При применении налоговой ответственности законодательство учи-
тывает признаки повторности и умысла; имеются обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие ответственность за совершение налогового пра-
вонарушения (ст. 110–112 НК).

Срок давности привлечения к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения составляет 3 года.

Составы налоговых правонарушений. В зависимости от направлен-
ности противоправных действий выделяют: нарушения в системе нало-
гов; нарушения против исполнения доходной части бюджетов; наруше-
ния в системе гарантий выполнения обязанностей налогоплательщика; 
нарушения против контрольных функций налоговых органов; наруше-
ния порядка ведения учета, составления и предоставления отчетности; 
нарушения обязанностей по уплате налогов; нарушения прав и свобод 
налогоплательщика.

В зависимости от субъекта ответственности установлены три вида 
налоговой ответственности: налогоплательщиков — за нарушение по-
рядка исчисления и уплаты налогов; налоговых агентов — за нарушение 
порядка удержания и перечисления в бюджет налога на доходы физи-
ческих лиц; кредитных учреждений — за неисполнение платежных до-
кументов налогоплательщиков.

Налоговая ответственность наступает при совершении одного из кон-
кретных правонарушений.

Сокрытие доходов как налоговое правонарушение проявляется в не-
отражении в бухгалтерском учете выручки от реализации продукции 
(работ, услуг), а также невключении в прибыль доходов от внереализа-
ционных операций.

Занижение дохода (прибыли) — это неправильный расчет налоговой 
базы при правильном отражении выручки в учете. Наиболее распростра-
ненными способами занижения являются: неправомерное отнесение 
расходов к обоснованным и документально подтвержденным затратам; 
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отнесение затрат по ремонту к обоснованным при наличии ремонтного 
фонда; неправильное списание убытков; счетные ошибки при расчете 
прибыли в сторону ее уменьшения.

Сокрытие или неучет объекта налогообложения касаются всех объ-
ектов, кроме доходов и прибыли. Основной признак сокрытия объек-
та — отсутствие в учете предприятия первичных документальных дан-
ных о нем.

Неучет объекта связан либо с неправильным расчетом, либо с непра-
вильным отражением его в учете.

Отсутствие учета объектов налогообложения как один из составов 
налоговых правонарушений может применяться, например, в случае 
отсутствия сальдо прибыли за отчетный период на соответствующем 
бухгалтерском счете.

Ведение учета с нарушением установленного порядка обусловлено: 
отсутствием соответствующих учетных регистров, журналов, отчетных 
ведомостей; отнесением к экономически оправданным затрат, не имею-
щих отношения к производству и реализации продукции; ошибочным 
отнесением затрат на конкретный период и др.

Непредоставление или несвоевременное предоставление в налоговый 
орган документов. Ответственность за данное правонарушение наступа-
ет независимо от того, возникла по налогу недоплата или переплата.

Задержка уплаты налога обязывает налогоплательщика, плательщика 
сборов и налогового агента не только погасить задолженность перед бюд-
жетом, но и выплатить соответствующую сумму за просрочку платежа.

Неудержание налога у источника выплаты. Сборщики налогов и сбо-
ров несут ответственность за нарушение порядка удержания и перечис-
ления в бюджет налога на доходы физических лиц. Ответственность 
наступает лишь при выплате дохода физическому лицу и фактическом 
получении им этой суммы.

7.3. Âèäû îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ

Ответственность за нарушения налогового законодательства регулиру-
ется:

1) Налоговым кодексом — при наличии признаков налоговых право-
нарушений;

2) законодательством РФ об административных правонарушениях — 
при наличии признаков данных правонарушений;

3) уголовным законодательством РФ — при наличии признаков пре-
ступления.
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Ответственность в соответствии с Налоговым кодексом. Организа-
ции несут следующую ответственность: штрафы — за совершение нало-
говых правонарушений1; пени — за несвоевременное перечисление на-
логов и сборов.

Ниже приведены виды правонарушений и штрафные санкции, уста-
новленные ст. 116–135 НК.

1. Нарушения организационного характера.
1.1. Нарушение налогоплательщиком срока подачи заявления о по-

становке на учет в налоговом органе — 5000 руб. (ст. 116, п. 1).
1.2. Нарушение установленного НК срока подачи заявления о по-

становке на учет в налоговом органе на срок более 90 кален-
дарных дней — 10 000 руб. (ст. 116, п. 2).

1.3. Ведение деятельности организацией или предпринимателем 
без постановки на учет в налоговом органе — 10 % доходов, 
полученных в течение указанного времени в результате такой 
деятельности, но не менее 20 000 руб. (ст. 117, п. 1).

1.4. Ведение деятельности организацией или предпринимателем 
без постановки на учет в налоговом органе более 90 календар-
ных дней — 20 % доходов, полученных в период деятельности 
без постановки на учет более 90 календарных дней, но не ме-
нее 40 000 руб. (ст. 117, п. 2).

1.5. Нарушение установленного 10&дневного срока представления 
сведений об открытии и закрытии счета в банке — 5000 руб. 
(ст. 118, п. 1).

1.6. Непредставление налогоплательщиком в установленный срок 
налоговой декларации в налоговый орган в течение не более 
180 дней от установленного срока — 5 % суммы налога, подле-
жащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для ее представ-
ления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 100 руб. 
(ст. 119, п. 1).

1.7. Непредставление налогоплательщиком налоговой деклара-
ции в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении 
установленного срока представления такой декларации — 
30 % суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декла-
рации, и 10 % суммы налога, подлежащей уплате на основе 
этой декларации, за каждый полный или неполный месяц на-
чиная со 181&го дня (ст. 119, п. 2).

1 Штраф может быть уплачен добровольно, в противном случае — взыскан с налого-
плательщика в принудительном порядке.
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2. Нарушение срока и неправильная уплата налога.
2.1. Грубое нарушение организацией правил учета доходов, и (или) 

расходов, и (или) объектов налогообложения: отсутствие 
первичных документов, счетов&фактур, учетных регистров, 
несвое  временное и неправильное отражение операций — 
5000 руб., если эти деяния совершены в одном налоговом 
периоде; 15 000 руб. — в течение более 1 налогового перио-
да (ст. 120, п. 1, 2).

2.2. Грубое нарушение организацией правил учета доходов, рас-
ходов, объектов налогообложения, если оно повлекло зани-
жение налогооблагаемой базы — 10 % суммы неуплаченного 
налога, но не менее 15 000 руб. (ст. 120, п. 3).

2.3. Неуплата или неполная уплата налога (сбора) в результате 
занижения налогооблагаемой базы, иного неправильного ис-
числения налога, других неправомерных действий — 20 % не-
уплаченных сумм налога; 40 % — за те же действия, совершен-
ные умышленно (ст. 122, п. 1, 3).

2.4. Невыполнение налоговым агентом своей обязанности: непра-
вомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм на-
лога, подлежащего удержанию и перечислению, — 20 % сум-
мы, подлежащей перечислению (ст. 123).

3. Прочие налоговые нарушения.
3.1. Несоблюдение порядка распоряжения имуществом, на кото-

рое наложен арест, — 10 000 руб. (ст. 125).
3.2. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые орга-
ны документов и иных сведений, предусмотренных законода-
тельными актами о налогах и сборах, — 50 руб. за каждый 
непредставленный документ (ст. 126, п. 1).

3.3. Непредставление налоговому органу сведений о налогопла-
тельщике, выразившиееся в отказе организации предоставить 
имеющиеся у нее документы, а равно иное уклонение от их 
предоставления — с организации 5000 руб. (ст. 126, п. 2).

3.4 Ответственность свидетеля, вызываемого по делу о налого-
вом правонарушении, — 1000 руб. при неявке либо уклонении 
от явки; 3000 руб. при неправомерном отказе от дачи показа-
ний, даче ложных показаний (ст. 128).

3.5. Ответственность эксперта, переводчика или специалиста — 
500 руб. в случае отказа от участия в проведении проверки; 
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1000 руб. — дача экспертом заведомо ложного заключения 
или осуществление переводчиком заведомо ложного перево-
да (ст. 129, п. 1, 2).

3.6. Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) 
лицом сведений налоговому органу — 1000 руб.; 5000 руб. — 
за те же деяния, совершенные повторно в течение календар-
ного года (ст. 129.1, п. 1, 2).

3.7. Нарушение установленного НК порядка регистрации в нало-
говых органах игровых столов, игровых автоматов, касс тотали-
затора, касс букмекерской конторы либо порядка регистрации 
изменений количества названных объектов — трехкратный 
размер ставки налога на игорный бизнес, установленной для 
соответствующего объекта налогообложения; шестикратный 
размер ставки налога — за те же деяния, совершенные более 
1 раза (ст. 129.2).

Налоговый кодекс предусматривает и ответственность кредитных 
учреждений за различные правонарушения в налоговой сфере. Виды 
такой ответственности и размеры санкций в отношении банков приве-
дены в гл. 9 настоящего раздела.

В соответствии со ст. 108 НК привлечение организации к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения не освобожда-
ет ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от 
других видов ответственности.

Административная ответственность — одна из форм юридической 
ответственности граждан и должностных лиц за совершенное ими ад-
министративное правонарушение. Этот вид ответственности пред-
усматривает уплату штрафа.

Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) установ-
лены основания для применения административной ответствен ности. 
Должностные лица организаций могут привлекаться к ответственности 
за нарушение сроков представления информации (об открытии или за-
крытии счета в банке, подачи налоговой декларации в налоговый орган), 
грубое нарушение правил ведения учета и представления отчетности 
и др. Очевидно, санкции за аналогичные нарушения есть и в Налоговом 
кодексе. Но в соответствии с налоговым законодательством ответствен-
ность несет организация, а в соответствии с КоАП — ее должностные 
лица: руководитель, главный бухгалтер или лица, которые выполняют 
их обязанности.

Следует иметь в виду, что по нарушениям, указанным в Налоговом 
кодексе, налоговые органы вправе принять решение о штрафе. Однако 
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они не могут налагать административные санкции на руководителей 
организаций за допущенные налоговые нарушения, указанные в КоАП; 
они могут лишь составлять протоколы о выявленных ими нарушениях. 
Административные штрафы вправе налагать на виновных лиц район-
ный или мировой судья.

Административные штрафы в различных размерах налагаются и на 
граждан, виновных в нарушении законодательства о предпринима-
тельской деятельности; отсутствии учета доходов или ведении его 
с нарушением установленного порядка; непредставлении или несвое-
временном представлении деклараций о доходах либо во включении 
в декларации искаженных данных. (Более подробно об администра-
тивной ответственности в налоговой сфере см. раздел V настоящего 
пособия.)

Уголовная ответственность. За нарушение налогового законодатель-
ства и таможенных правил установлена уголовная ответственность, 
если деяние содержит признаки состава преступления. В Уголовном 
кодексе особого внимания заслуживают пять составов преступлений 
(ст. 194, 198–200 УК): уклонение от уплаты таможенных платежей, взи-
маемых с организации или физического лица; уклонение от уплаты на-
логов и (или) сборов с физического лица; уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации; неисполнение обязанностей налогового 
агента; сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов и (или) сборов.

В соответствии с указанными статьями уголовного законодательства 
уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов и сборов являет-
ся преступлением, если оно совершено в крупном или особо крупном 
размере. Например, уклонение от уплаты таможенных платежей при-
знается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных пла-
тежей превышает 500 тыс. руб., а в особо крупном размере — 1,5 млн руб. 
(ст. 194 УК) (более подробно см. раздел V настоящего пособия).

Таким образом, ответственность в налоговой сфере — комплексный 
институт, объединяющий нормы различных отраслей права, направ-
ленные на защиту налоговых правоотношений.

7.4. Çàùèòà ïðàâ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ

Отношениям, складывающимся в процессе обжалования налогопла-
тельщиками, налоговыми агентами и их законными представителями 
актов, действий или бездействия налоговых органов и их должностных 
лиц, посвящены гл. 19 и 20 НК.
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Возможны два способа защиты прав: административный, судебный. 
В первом случае для разрешения возникших разногласий налогопла-
тельщик может обращаться в налоговые органы; во втором — в судебные 
органы в соответствии с правилами о подведомственности.

Административное обжалование ненормативных актов налоговых 
органов, действий или бездействия их должностных лиц предусматри-
вает подачу жалобы соответственно в вышестоящий налоговый орган 
или вышестоящему должностному лицу этого органа. Порядок адми-
нистративной защиты регулируется ст. 138–141 НК.

Этот способ защиты прав предусматривает подачу налогоплатель-
щиком жалобы в письменной форме в течение 3 месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. До принятия 
решения по жалобе ее можно отозвать на основании письменного заяв-
ления налогоплательщика (ст. 139 НК).

Жалоба рассматривается вышестоящим налоговым органом (должност-
ным лицом). При этом он вправе: оставить жалобу без удовлетворения; 
отменить акт налогового органа; отменить решение и прекратить произ-
водство по делу о налоговом правонарушении; изменить решение или 
вынести новое.

Решение по жалобе принимается в течение 1 месяца со дня ее полу-
чения. Указанный срок может быть продлен руководителем (замести-
телем руководителя) налогового органа для получения документов, 
необходимых для рассмотрения жалобы, у нижестоящих налоговых ор-
ганов, но не более чем на 15 дней. О принятом решении в течение 3 дней 
со дня его принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему 
жалобу (ст. 140 Кодекса).

Преимущества административного способа — относительная просто-
та процедуры обращения, быстрое рассмотрение жалобы, отсут ствие 
по шлины, возможность уяснить точку зрения налогового органа по су-
ществу дела.

Основной недостаток административной защиты заключается в том, 
что вышестоящий налоговый орган зачастую предпочитает защищать 
свои ведомственные интересы, глубоко не вникая в существо разногла-
сий.

Установленный законом административный порядок рассмотрения 
не лишает лиц права обжаловать акты ненормативного характера, дей-
ствия и бездействия налоговых органов и их должностных лиц в судеб-
ном порядке1. Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган не ис-

1 Нормативные правовые акты налоговых органов могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.
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ключает права на одновременную или последующую подачу аналогичной 
жалобы в суд (п. 1 ст. 138 Кодекса), а также не приостанавливает испол-
нения обжалуемого акта или действия (ст. 141 Кодекса).

Судебная защита предусматривает подачу жалобы (искового заявле-
ния) на акты налоговых органов, действия или бездействие их должност-
ных лиц и судебное разрешение разногласий в порядке, установленном 
гражданским и арбитражным процессуальным законодательством, ины-
ми федеральными законами.

Право налогоплательщиков на судебное разбирательство возникших 
разногласий закреплено в ст. 137–138 НК.

Споры юридических лиц и граждан&предпринимателей подведомст-
венны арбитражным судам, а споры физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, — судам общей юрисдикции.

Налогоплательщик может обратиться в суд и предъявить следующие 
виды исков: о признании недействительным ненормативного акта на-
логового органа; о признании недействительным нормативного акта 
налогового органа; о признании незаконными действий (бездействия) 
должностных лиц налогового органа; о признании поручения не подле-
жащим исполнению; о возврате из бюджета уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, пеней и штрафов; о возмещении убытков, 
причиненных действиями (бездействием) налоговых органов.

Укажем два вида исков, часто встречающихся в практической дея-
тельности хозяйствующих субъектов.

1. Иск о признании недействительным решения налогового органа 
(или другого ненормативного акта налогового органа). Предмет 
обжалования по данному иску — решение налогового органа о взы-
скании недоимки, пеней и штрафов, принятое по результатам на-
логовой проверки.

2. Иск о возмещении убытков, причиненных действиями (бездей-
ствием) налоговых органов.

 Понятие убытков и порядок их возмещения регулируются граж-
данским законодательством. Как следует из ст. 15 Гражданского 
кодекса, убытки могут быть двух видов: прямые и в форме упу-
щенной выгоды. Требование о возмещении убытков должно под-
тверждаться надлежащими доказательствами.

Преимущества судебного разрешения конфликтов проявляются 
в четком урегулировании всех стадий судопроизводства процессуаль-
ным законодательством и относительной объективности рассмотрения 
спора. Кроме того, имеется возможность по некоторым видам исков 
запретить налоговому органу списывать недоимку и пени до решения 
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вопроса по существу, а также получить исполнительный лист для при-
нудительного исполнения решения суда.

К недостаткам судебной защиты можно отнести достаточно высо-
кие затраты на услуги адвоката и судебные издержки.

Особый способ судебной защиты прав налогоплательщика — обра-
щение в Конституционный Суд РФ. Оно возможно лишь после пред-
варительного обращения в суд общей юрисдикции или арбитражный 
суд.



Ãëàâà 8
Ïðàâîâûå îñíîâû ñòðàõîâàíèÿ

8.1. Ïîíÿòèå ñòðàõîâàíèÿ. Çàêîíîäàòåëüñòâî 
â ñôåðå ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè

Страхование создает условия для проведения предупредительных ме-
роприятий для предотвращения нежелательных последствий воздей-
ствия стихийных сил природы и других чрезвычайных событий. Стра-
хование призвано возместить потери от указанных обстоятельств за 
счет образования фондов, необходимых для покрытия понесенного 
ущерба. При этом в процессе создания и использования специальных 
страховых фондов денежных и иных средств складываются определен-
ные общественные отношения.

Таким образом, страхование является одним из институтов финан-
совой системы государства и может быть охарактеризовано как эконо-
мическая и правовая категория.

Как экономическая категория страхование охватывает экономические 
отношения по поводу образования централизованных и децентрализо-
ванных денежных и материальных фондов, предназначенных для по-
крытия непредвиденных нужд общества и его членов. Создание страхо-
вых фондов положительно сказывается и на укреплении финансов 
государства, так как возмещение ущерба осуществляется не за счет 
бюджетных средств.

Страхование рассматривается и как правовая категория, поскольку 
общественные отношения, возникающие при создании и использова-
нии страхового фонда, опосредствуются нормами права. Страхование 
как самостоятельный институт финансовой системы государства явля-
ется предметом правового регулирования финансового права.

Страхование основывается на правовой базе, которая охватывает 
значительное количество различных нормативных актов. Все они в со-
вокупности образуют страховое законодательство. Входящие в него 
нормы права регулируют сложные общественные отношения, что обу-
словило необходимость их правового регулирования нормами таких 
отраслей, как финансовое, гражданское, административное право, пра-
во социального обеспечения и др.
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Так, нормы финансового права регулируют источники формирова-
ния страхового фонда, порядок использования его средств, обязательное 
государственное страхование и иные отношения в области страховой 
деятельности. Нормы гражданского права определяют форму и сущест-
венные условия договора страхования, основания освобождения стра-
ховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы и т. д. 
Нормы административного права (вместе с нормами финансового пра-
ва) устанавливают компетенцию органов государственной власти в об-
ласти страхования.

Поэтому источниками страхового права являются нормативные пра-
вовые акты ряда отраслей российского законодательства. Кратко оха-
рактеризуем основные из них.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ меры по борьбе с катаст-
рофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидации их послед-
ствий находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов. Со стороны государства выполнение надзорных и контроль-
ных функций по отношению к страховщикам возложено на Департа-
мент страхового надзора, входящий в структуру Министерства финан-
сов РФ.

В ряде нормативных актов, регулирующих страховое дело, раскры-
ваются базовые понятия и категории страхования: страхователь, стра-
ховщик, страховой риск, страховой случай, страховая сумма, страховая 
выплата, страховая премия, договор страхования и др.

К основополагающим нормативным актам относится Гражданский 
кодекс РФ (гл. 48 «Страхование»), а также следующие законы:

• Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» от 27 ноября 1992 г. № 4015&1 (ред. от 08.11.2007);

• Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» от 28 июня 1991 г. № 1499&1 (ред. от 29.12.2006);

• Федеральный закон «Об основах обязательного социального стра-
хования» от 16 июля 1999 г. № 165&ФЗ (ред. от 05.03.2004);

• Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г № 167&ФЗ (ред. от 
19.07.2007);

• Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний» от 24 июля 1998 г. № 125&ФЗ (ред. от 29.12.2006) и др.

Нормы, посвященные страховым отношениям, содержатся в законах: 
«О залоге», «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «О финансовой арен-
де (лизинге)», «Об охране окружающей среды»; страхование банков-
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ских вкладов регулируется федеральным законом «О банках и банков-
ской деятельности». Действует также ряд законов, в которых закреплен 
правовой статус военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, налоговых инспекторов и т. п.

Источниками правового регулирования страхования являются Ука-
зы Президента РФ. Наиболее важные из них: «Об обязательном личном 
страховании пассажиров» от 7 июля 1992 г. № 750 (ред. от 22.07.1998); 
«Об основных направлениях государственной политики в сфере обяза-
тельного страхования» от 6 апреля 1994 г. № 667.

Помимо названных актов органов государственной власти, на терри-
тории страны действуют международные договоры и соглашения о стра-
ховании, заключенные Российской Федерацией. А в связи с предстоя-
щим вступлением России во Всемирную торговую организацию нашему 
государству в ближайшей перспективе необходимо решать задачи раз-
вития взаимоотношений российского и международного страховых 
рынков.

Если в международных договорах установлены иные правила, чем 
в страховом законодательстве России, то действуют правила междуна-
родных соглашений.

8.2. Ñòðàõîâûå ïðàâîîòíîøåíèÿ

Основные термины и определения в области страхования содержатся 
в упомянутом выше законе «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации».

Согласно этому закону страхование — отношения по защите имуще-
ственных интересов физических и юридических лиц при наступлении 
определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 
формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 
премий)1.

Страховое правоотношение возникает между страховщиком и страхо-
вателем в целях защиты имущественных интересов физических и юри-
дических лиц при наступлении определенных событий (страховых слу-
чаев) за счет денежных доходов, формируемых из уплаченных страховых 
взносов.

1 Действие Закона № 4015&1 не распространяется на отношения по обязательному 
страхованию вкладов физических лиц в банках и страхованию экспортных кредитов 
от коммерческих и политических рисков, осуществляемому государственной корпо-
рацией, которой право на осуществление такой деятельности предоставлено феде-
ральным законом.
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Субъектами страхового правоотношения являются:
• страховщики — юридические лица любой организационно&пра-

вовой формы, получившие в установленном порядке лицензию 
на осуществление страховой деятельности на территории РФ. 
Предметом непосредственной деятельности страховщиков не мо-
гут быть производственная, торгово&посредническая и банков-
ская деятельность;

• страхователи — юридические лица и дееспособные физические 
лица, заключившие со страховщиками договоры страхования 
либо являющиеся страхователями в силу закона. Страхователи 
вправе заключать со страховщиками договоры о страховании 
третьих лиц в пользу последних;

• выгодоприобретатели — физические или юридические лица, на-
значенные страхователем при заключении договоров страхования 
для получения ими страховых выплат.

Объектами страхования могут быть не противоречащие законода-
тельству РФ имущественные интересы:

• связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсион-
ным обеспечением страхователя или застрахованного лица (лич-
ное страхование);

• связанные с владением, пользованием, распоряжением имущест-
вом (имущественное страхование);

• связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда 
личности или имуществу физического лица, а также вреда, при-
чиненного юридическому лицу (страхование ответственности);

• связанные со страхованием предпринимательского риска (см. ГК 
РФ).

В соответствии со ст. 928 ГК РФ не допускается страхование проти-
воправных интересов, убытков от участия в играх, лотереях и пари, а так-
же расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобо-
ждения заложников.

Законодательством предусмотрено две формы страхования: добро-
вольное и обязательное (в силу закона).

Добровольное страхование осуществляется на основе договора иму-
щественного или личного страхования, заключаемого страхователем со 
страховой организацией (страховщиком). Правила добровольного стра-
хования, определяющие общие условия и порядок его проведения, уста-
навливаются страховщиком самостоятельно в соответствии с положени-
ями действующего законодательства. Конкретные условия определяются 
при заключении договора страхования.
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Обязательным является страхование, осуществляемое в силу закона. 
Статья 935 ГК РФ гласит: «Законом на указанных в нем лиц может 
быть возложена обязанность страховать: жизнь, здоровье или имуще-
ство других определенных в законе лиц на случай причинения вреда их 
жизни, здоровью или имуществу; риск своей гражданской ответствен-
ности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц или нарушения договоров с дру-
гими лицами… На юридических лиц, имеющих в хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении имущество, являющееся государ-
ственной или муниципальной собственностью, может быть возложена 
обязанность страховать это имущество…»

Обязательное страхование осуществляется путем заключения дого-
вора страхования лицом, на которое возложена такая обязанность, со 
страховщиком. Объекты, подлежащие обязательному страхованию, 
риски, от которых они должны быть застрахованы, и минимальные раз-
меры страховых сумм определяются законом.

Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя, за 
исключением обязательного страхования пассажиров, которое в преду-
смотренных законом случаях может осуществляться за их счет. Обяза-
тельное государственное страхование может осуществляться как за 
счет федерального бюджета, так и за счет бюджетов субъектов РФ.

Нижеследующими тремя положениями ст. 937 ГК РФ определены 
последствия нарушения правил об обязательном страховании.

1. Лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено 
обязательное страхование, вправе, если ему известно, что страхо-
вание не осуществлено, потребовать в судебном порядке его осу-
ществления лицом, на которое возложена обязанность страхова-
ния.

2. Если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не 
осуществило его или заключило договор страхования на услови-
ях, ухудшающих положение выгодоприобретателя по сравнению 
с усло виями, определенными законом, оно при наступлении стра-
хового случая несет ответственность перед выгодоприобретателем 
на тех же условиях, на каких должно было быть выплачено страхо-
вое возмещение при надлежащем страховании.

3. Суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое возложе-
на обязанность страхования, благодаря тому что оно не выполни-
ло эту обязанность либо выполнило ее ненадлежащим образом, 
взыскиваются по иску органов государственного страхового над-
зора в доход Российской Федерации с начислением на эти суммы 
процентов в соответствии со ст. 395 настоящего Кодекса.
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8.3. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ è åãî óñëîâèÿ

По объекту страхование подразделяется на три вида: имущественное 
(страхование товарно&материальных ценностей), личное (жизнь, здо-
ровье, трудоспособность), страхование ответственности и предприни-
мательского риска1.

Экономическое назначение имущественного страхования состоит 
в возмещении ущерба, возникшего вследствие страхового случая — со-
вершившегося события, предусмотренного договором страхования или 
законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 
произвести выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодопри-
обретателю или иным третьим лицам.

По договору имущественного страхования могут быть, в частности, 
застрахованы следующие имущественные интересы (ст. 929 ГК):

• риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 
имущества;

• риск ответственности по обязательствам, возникающим вслед-
ствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности 
по договорам — риск гражданской ответственности;

• риск убытков от предпринимательской деятельности из&за нару-
шения своих обязательств контрагентами предпринимателя или 
изменения условий этой деятельности по не зависящим от пред-
принимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожи-
даемых доходов — предпринимательский риск.

По договору страхования риска ответственности по обязатель ствам, 
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или иму-
ществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности са-
мого страхователя или иного лица, на которое она может быть возло-
жена. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда за-
страхован, должно быть названо в договоре страхования. В противном 
случае застрахованным считается риск ответственности самого страхо-
вателя (ст. 931 ГК).

По договору страхования предпринимательского риска может быть 
застрахован риск только самого страхователя и только в его пользу. 
Договор страхования предпринимательского риска лица, не являюще-
гося страхователем, ничтожен. Договор страхования предприниматель-

1 Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления кото-
рого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового рис-
ка, должно обладать признаками вероятности и случайности.
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ского риска в пользу лица, не являющегося страхователем, считается 
заключенным в пользу страхователя (ст. 932 ГК).

По договору личного страхования страховщик обязуется за обуслов-
ленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую страхова-
телем, выплатить единовременно или выплачивать периодически стра-
ховую сумму в случае причинения вреда жизни или здоровью самого 
страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахо-
ванного лица), достижения им определенного возраста или наступления 
в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового 
случая). Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, 
в пользу которого заключен договор (ст. 934 ГК).

Согласно ст. 940 ГК РФ договор страхования должен быть заключен 
в письменной форме. В противном случае он считается недействитель-
ным, за исключением договора обязательного государственного стра-
хования.

Договор страхования может быть заключен путем составления од-
ного документа либо вручения страховщиком страхователю на осно-
вании его письменного или устного заявления страхового полиса (сви-
детельства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком. 
Страховщик при заключении договора страхования вправе приме-
нять разработанные им или объединением страховщиков стандарт-
ные формы договора (страхового полиса) по отдельным видам стра-
хования.

Систематическое страхование разных партий однородного имущест-
ва (товаров, грузов и т. п.) на сходных условиях в течение определенно-
го срока может по соглашению страхователя со страховщиком осущест-
вляться на основании одного договора страхования — генерального 
полиса (ст. 941 ГК).

Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, под-
падающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику 
обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок. 
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к мо-
менту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих 
возмещению страховщиком, уже миновала.

Статья 942 Гражданского кодекса РФ закрепляет существенные усло-
вия договора страхования. Так, при заключении договоров имущест-
венного и личного страхования между страхователем и страховщиком 
должно быть достигнуто соглашение:

• об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, 
являющемся объектом страхования (о застрахованном лице — для 
договора личного страхования);
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• характере события, на случай наступления которого осуществля-
ется страхование (страхового случая);

• размере страховой суммы;
• сроке действия договора.
В соответствии со ст. 943 ГК РФ условия договора страхования мо-

гут быть определены в стандартных правилах страхования соответ-
ствующего вида. Правила страхования должны быть приняты, одобре-
ны или утверждены страховщиком либо объединением страховщиков.

Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные 
в текст договора, обязательны для страхователя (выгодоприобретате-
ля), если в договоре прямо указывается на их применение и сами они 
изложены в одном документе с договором или приложены к нему. В по-
следнем случае вручение страхователю при заключении договора пра-
вил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.

При заключении договора страхования страхователь и страховщик 
могут договориться об изменении или исключении отдельных положе-
ний правил страхования и об их дополнении.

8.4. Ñòðàõîâàíèå, ñîñòðàõîâàíèå, ïåðåñòðàõîâàíèå
Под страхованием понимается деятельность страховых организаций 
и обществ взаимного страхования (страховщиков), которая связана 
с формированием специальных страховых резервов (денежных фон-
дов) за счет уплачиваемых страхователями взносов (премий) для ком-
пенсационных выплат по договорам страхования.

Тот или иной объект может быть застрахован по одному договору 
страхования совместно несколькими страховщиками. Подобный слу-
чай называют сострахованием. При этом в договоре страхования долж-
ны содержаться условия, определяющие права и обязанности каждого 
страховщика. В противном случае все они солидарно отвечают перед 
страхователем (выгодоприобретателем) за выплату страхового возме-
щения по договору имущественного страхования или страховой суммы 
по договору личного страхования.

Проявлением государственного регулирования страховой деятель-
ности является ее лицензирование, осуществляемое на основе и в со-
ответствии с законом «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации». Страховщиками признаются юридические лица, создан-
ные для осуществления страховой деятельности и получившие в уста-
новленном порядке лицензию на ее осуществление.

По сути, лицензия удостоверяет право ее владельца на осуществле-
ние рассматриваемой деятельности на территории страны при соблю-
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дении условий и требований, оговоренных при выдаче лицензии. В ней 
указываются конкретные виды страхования, которые страховщик впра-
ве осуществлять.

Лицензии выдаются на осуществление добровольного и обязатель-
ного:

• личного страхования: жизни, от несчастных случаев, медицинского;
• имущественного страхования: различных транспортных средств, 

грузов и других видов имущества;
• страхования ответственности: владельцев автотранспортных 

средств, заемщиков за непогашение кредитов, рисков и иных ви-
дов ответственности;

• перестрахования, если предметом деятельности страховщика яв-
ляется исключительно перестрахование.

Перестрахование — это страхование одним страховщиком (перестра-
хователем) на определенных договором условиях риска исполнения всех 
или части своих обязательств перед страхователем у другого страховщи-
ка (перестраховщика). Перестрахование возможно только между страхов-
щиками (перестрахователем и перестраховщиком). Допускается последо-
вательное заключение двух или нескольких договоров перестрахования.

Для этого перестрахователь заключает с перестраховщиком договор 
перестрахования, к которому применяются общие правила страхова-
ния, если этим договором не предусмотрено иное. Страховщик по ос-
новному договору, заключивший договор перестрахования, считается 
в этом последнем договоре страхователем. Он несет ответственность за 
выплату страхового возмещения или страховой суммы страхователю.

Исходя из существа перестрахования (ст. 929, 967 ГК) страховщик, 
заключающий договор перестрахования (перестрахователь), должен 
иметь имущественный интерес — риск выплаты страхового возмеще-
ния или страховой суммы.

Однако анализ, проведенный финансовыми органами, показал, что 
отдельные страховщики заключают договоры перестрахования с орга-
низациями — нерезидентами РФ, которые страховщиками не являются, 
о чем свидетельствуют сообщения зарубежных органов страхового над-
зора. Также имеют место случаи, когда договоры перестрахования заклю-
чаются со страховыми организациями, у которых лицензия отозвана.

В соответствии с разъяснением Министерства финансов РФ1 опера-
ции по договорам перестрахования, заключенным с указанными выше 

1 Письмо Минфина РФ «О договорах перестрахования» от 15 апреля 2002 г. № 24&00/
КП&52.
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нарушениями, не должны учитываться в бухгалтерском учете и отра-
жаться в бухгалтерской отчетности страховщика как перестраховочные 
операции. Кроме того, договоры перестрахования, заключенные с зару-
бежными организациями, которые не являются страховщиками (или 
при отсутствии имущественного интереса у перестрахователя), не отно-
сятся к договорам перестрахования.

На страховые организации и общества взаимного страхования распро-
страняется требование обязательного аудита, которое установлено феде-
ральным законом «Об аудиторской деятельности». Лицензии на осуще-
ствление страхового аудита выдаются Министерством финансов РФ.

Помимо лицензирования страховой деятельности, Министерство 
финансов РФ осуществляет:

• постоянный надзор за деятельностью страховщиков после регист-
рации и выдачи лицензии на проведение страховой деятельности;

• утверждение Правил размещения страховщиками страховых ре-
зервов;

• обращение в арбитражный суд с исками о ликвидации страховщи-
ков, нарушающих страховое законодательство;

• постоянное взаимодействие с профессиональными объединения-
ми страховщиков и с органами страхового надзора зарубежных 
стран.

В заключение следует отметить, что функционирование всех видов 
страхования, сострахования и перестрахования с точки зрения публич-
ного права ведет к реальному обеспечению страховой функции государ-
ства, обеспечивает аккумуляцию в страховых фондах денежных средств, 
необходимых для покрытия непредвиденных нужд общества.



Ãëàâà 9
Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè

9.1. Ïîíÿòèå áàíêîâñêîãî êðåäèòà

Банковский кредит представляет собой одну из форм движения ссуд-
ного капитала, когда временно свободные денежные средства государ-
ства, юридических и физических лиц, аккумулированные кредитными 
организациями, предоставляются хозяйствующим субъектам и граж-
данам. Банковское кредитование дает возможность восполнить за счет 
других субъектов недостаток собственных денежных средств, направ-
ляемых на различные производственные или иные цели.

Достаточно сложные и разноплановые общественные отношения, 
возникающие при банковском кредитовании, требуют соответствую-
щего метода правового регулирования. В данной области применяются 
присущий гражданскому праву метод юридического равенства сторон 
и метод властного подчинения, который используется в администра-
тивном и финансовом праве. Банковское кредитование в правовом ас-
пекте объединяет нормы финансового, гражданского и предпринима-
тельского права.

Финансовое, кредитное регулирование и федеральные банки со-
гласно ст. 71 Конституции РФ находятся в ведении Российской Фе-
дерации.

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется:
• Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 

2 декабря 1990 г. № 395&1 (ред. от 02.11.2007);
• Федеральным законом «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86&ФЗ (ред. от 
26.04.2007);

• другими федеральными законами, а также нормативными актами 
Банка России.

Основными принципами банковского кредитования являются: воз-
вратность, срочность, платность, обеспеченность, определенность. Пер-
вые три принципа понятны и дополнительных пояснений не требуют.
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Законодательство предусматривает предоставление банковского кре-
дита под различные формы обеспечения их возвратности: залог недви-
жимого и движимого имущества, в том числе государственными и иными 
ценными бумагами, банковскими гарантиями, поручительством и иными 
способами, предусмотренными федеральными законами или договором. 
(Иногда кредит может быть получен без соответствующего обеспечения 
(бланковый кредит). Обычно его получают доверенные клиенты, прово-
дящие все свои банковские операции через данный банк.)

Принцип определенности заключается в том, что банковский кредит 
выдается на строго определенные цели. Использование ссуды не по 
целевому назначению не допускается и влечет за собой применение 
соответствующих санкций.

Банковский кредит подразделяется на два вида: краткосрочный 
и долго срочный. Краткосрочный кредит выдается на срок менее 12 ме-
сяцев. Объектами кредитования являются оборотные средства (ма-
териальные запасы, готовая продукция и др.). Долгосрочный кредит 
выдается на 1 год и более. Объектами кредитования являются инве-
стиции в новое строительство, техническое перевооружение и рекон-
струкцию действующих предприятий и т. д.

9.2. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà Ðîññèè. 
Ïðàâîâîé ñòàòóñ Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ

Становление этой системы связано с принятием 2 декабря 1990 г. двух 
законов: «О банках и банковской деятельности в РСФСР» и «О Цен-
тральном банке РСФСР (Банке России)». В последующие годы бан-
ковская система получила дальнейшее развитие, и в настоящее время 
в ее состав входят: Банк России, кредитные организации, а также фи-
лиалы и представительства иностранных банков.

Кредитные организации — это юридические лица, которые для из-
влечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 
специального разрешения (лицензии) Банка России имеют право осу-
ществлять банковские операции, предусмотренные законом «О банках 
и банковской деятельности».

Кредитная организация образуется на основе любой формы соб-
ственности как хозяйственное общество. В соответствии со ст. 66 ГК 
хозяйственными обществами признаются коммерческие организации 
с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом. В случаях, предусмотренных ГК, общество 
может быть создано одним лицом, которое становится его единствен-
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ным участником. Хозяйственные общества могут создаваться в форме 
акционерного общества, общества с ограниченной или дополнительной 
ответственностью.

Кредитные организации подразделяются на две группы — банки и не-
банковские кредитные организации; все они не могут заниматься про-
изводственной, торговой и страховой деятельностью.

Банки — кредитные организации, которые обладают исключитель-
ным правом на привлечение во вклады денежных средств физических 
и юридических лиц; размещение этих средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и веде-
ние банковских счетов физических и юридических лиц.

Небанковские кредитные организации — кредитные организации, ко-
торые имеют право осуществлять отдельные банковские операции, пре-
дусмотренные в законодательстве (например, расчетные). Перечень 
операций устанавливает Банк России.

На территории страны могут быть образованы филиалы и предста-
вительства иностранных банков. Квота участия иностранного капита-
ла в банковской системе страны устанавливается федеральным зако-
ном по предложению Правительства РФ, согласованному с Банком 
России.

Таким образом, банковская система Российской Федерации вклю-
чает в себя Центральный банк РФ (Банк России), кредитные органи-
зации, а также филиалы и представительства иностранных банков.

Правовой статус Центрального банка Российской Федерации и его 
взаимоотношения с другими кредитными организациями определяются 
двумя обстоятельствами. Во&первых, банк наделен широкими властны-
ми полномочиями по управлению денежно&кредитной системой страны. 
Во&вторых, Банк России является юридическим лицом, вступающим 
в гражданско&правовые отношения с банками и другими кредитными 
организациями. Поэтому правовой статус Банка России носит разно-
плановый характер.

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 75) и законом «О Централь-
ном банке (Банке России)» основными целями деятельности главного 
банка РФ являются:

• защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его поку-
пательной способности и курса по отношению к иностранным ва-
лютам;

• развитие и укрепление банковской системы страны;
• обеспечение должного и бесперебойного функционирования пла-

тежной системы.



Раздел III. Финансовое право318

Получение прибыли не является целью деятельности Банка Рос-
сии.

Исходя из поставленных законом целей на Банк России возложены 
следующие функции:

• разработка и проведение единой государственной денежно&кре-
дитной политики;

• монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организа-
ция их обращения, утверждение графического обозначения рубля 
в виде знака;

• установление правил осуществления расчетов в РФ, а также пра-
вил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и от-
четности для банковской системы;

• осуществление государственной регистрации кредитных органи-
заций; выдача и отзыв их лицензий;

• банковское регулирование и надзор за деятельностью банков и дру-
гих кредитных организаций;

• регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями;
• осуществление валютного регулирования (включая операции 

по покупке и продаже иностранной валюты) и валютного кон-
троля;

• организация системы рефинансирования кредитных организаций. 
Банк России является для них кредитором последней инстанции;

• эффективное управление золотовалютными резервами Банка Рос-
сии;

• определение порядка осуществления расчетов с международными 
организациями, иностранными государствами, а также юриди-
ческими и физическими лицами;

• установление и публикация официальных курсов иностранных 
валют по отношению к рублю;

• определение порядка и условий осуществления валютными бир-
жами деятельности по организации проведения операций по по-
купке и продаже иностранной валюты;

• участие в разработке и составлении прогноза платежного баланса 
Российской Федерации;

• анализ и прогнозирование состояния экономики России в целом 
и по регионам, прежде всего денежно&кредитных, валютно&финан-
совых и ценовых отношений;

• другие функции в соответствии с федеральными законами.
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Правовую природу главного банка страны можно рассматривать в раз-
личных аспектах. Банк России — это и орган управления, и орган госу-
дарства, и хозяйствующий субъект. А его правовой статус складывается 
из двух составляющих: государственно&властной (публично&правовой) 
и гражданско& (частно&) правовой.

С точки зрения публичного назначения и обладания государствен-
но&властными полномочиями Банк России является органом государ-
ства по управлению денежно/кредитными ресурсами. Здесь правоотно-
шения между главным банком страны и коммерческими банками при 
реализации соответствующих функций (лицензирования, установле-
ния нормативов, нормотворчества, надзора и контроля) строятся на 
принципах власти и подчинения.

В соответствии со ст. 35 закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» основными инструментами и методами 
его денежно&кредитной политики являются:

• процентные ставки по операциям Банка России;
• нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке Рос-

сии (резервные требования);
• операции на открытом рынке;
• рефинансирование кредитных организаций;
• валютные интервенции;
• установление ориентиров роста денежной массы;
• прямые количественные ограничения;
• эмиссия облигаций от своего имени.
Одновременно Банк России является и банковским учреждением, об-

ладающим рядом признаков хозяйствующего субъекта. Для этого банк 
наделен следующими правами:

• предоставлять российским и иностранным кредитным организа-
циям, Правительству РФ кредиты на срок не более 1 года под обес-
печение ценными бумагами и другими активами;

• совершать многие непосредственно банковские операции (поку-
пать и продавать ценные бумаги и иностранную валюту, прово-
дить расчетные, кассовые и депозитные операции, выдавать гаран-
тии и поручительства и др.);

• открывать счета в российских и иностранных кредитных органи-
зациях на территориях России и иностранных государств;

• осуществлять другие банковские операции и сделки от своего 
имени в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми 
в между народной банковской практике.
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Банк России вправе осуществлять операции на комиссионной осно-
ве, а обеспечением для его кредитов являются: золото, драгоценные 
металлы, иностранная валюта, векселя, номинированные в российской 
или иностранной валюте, государственные ценные бумаги. Действую-
щее законодательство предусматривает покрытие расходов Банка за 
счет собственных доходов, а также перечисление в федеральный бюд-
жет 50 % фактически полученной балансовой прибыли. Иными слова-
ми, Банк России объективно не может исключить деятельность, на-
правленную на получение прибыли.

Банку России разрешено осуществлять банковские операции по об-
служиванию органов государственной власти и органов местного само-
управления, их организаций, государственных внебюджетных фондов, 
воинских частей, военнослужащих, служащих Банка России. Он также 
вправе обслуживать клиентов, не являющихся кредитными организа-
циями, в регионах, где отсутствуют кредитные организации (ст. 48 За-
кона).

В то же время Банк России не имеет права: осуществлять банков-
ские операции с юридическими лицами, не имеющими соответствую-
щей лицензии, и физическими лицами; приобретать акции (доли) кре-
дитных и иных организаций; осуществлять операции с недвижимостью; 
заниматься торговой и производственной деятельностью; пролонгиро-
вать предоставленные кредиты. При этом в некоторых случаях допус-
каются исключения, предусмотренные законодательством РФ (ст. 49 За-
кона).

Таким образом, Банк России — специфическое явление. Его нельзя 
однозначно отнести к определенному виду юридического лица, указан-
ному в Гражданском кодексе РФ, поскольку осуществление банком 
функций по управлению кредитной системой страны совмещается с ком-
мерческой деятельностью. Кроме того, невозможно однозначно опреде-
лить место банка в действующей системе органов государства, посколь-
ку он по своему предназначению сочетает черты органа исполнительной 
власти с отдельными элементами хозяйствующего субъекта.

В систему Центрального банка РФ входят: центральный аппарат, 
территориальные управления, расчетно&кассовые и вычислительные 
центры, Российское объединение инкассации и другие предприятия, 
учреждения и организации. Руководство и управление осуществляет 
коллегиальный орган — Совет директоров, в который входят Предсе-
датель Центрального банка и 12 членов.

Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Со-
брания РФ. Все члены Совета директоров назначаются Государствен-
ной Думой.
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9.3. Ðåãóëèðîâàíèå Áàíêîì Ðîññèè äåÿòåëüíîñòè 
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé

В соответствии с законодательством Банк России является органом 
банковского регулирования и банковского надзора за соблюдением 
кредитными организациями банковского законодательства, норматив-
ных актов Банка России, а также установленных ими обязательных 
нормативов. При этом главными целями регулирования и надзора яв-
ляются:

• поддержание стабильности банковской системы РФ;
• защита интересов вкладчиков;
• защита интересов кредиторов.
Регулирующие и надзорные функции Банка России осуществляются 

через действующий на постоянной основе орган — Комитет банковско-
го надзора, объединяющий структурные подразделения Банка России. 
В первую очередь эти функции реализуются через механизм государ-
ственной регистрации кредитных организаций, за которую взимается 
государственная пошлина.

Процесс государственной регистрации регулируется федеральным за-
коном «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129&ФЗ (ред. от 19.07.2007) 
с учетом особенностей государственной регистрации кредитных органи-
заций. Этот специальный порядок установлен федеральным законом 
«О приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным 
законом “О государственной регистрации юридических лиц”» от 21 мар-
та 2002 г. № 31&ФЗ (ред. от 24.07.2007).

Решение о государственной регистрации кредитной организации при-
нимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации 
кредитных организаций осуществляется уполномоченным регистрирую-
щим органом на основании решения Банка России о государственной 
регистрации1.

Банк России в целях осуществления контрольных и надзорных функ-
ций в установленном порядке ведет Книгу государственной регистра-
ции кредитных организаций.

1 Уполномоченным федеральным органом, осуществляющим государственную реги-
страцию юридических лиц, является Федеральная налоговая служба. Установлен 
регламент взаимодействия ФНС и Банка России по вопросам государственной ре-
гистрации кредитных организаций.
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Кредитная организация обязана информировать Банк России об из-
менении сведений, ранее включенных в государственный реестр юри-
дических лиц, в течение 3 дней с момента их внесения. Банк России не 
позднее 1 рабочего дня со дня поступления соответствующей инфор-
мации сообщает об этом в уполномоченный регистрирующий орган, 
который вносит в единый государственный реестр запись об изменении 
сведений о кредитной организации.

Кредитная организация имеет право осуществлять свои операции 
с момента государственной регистрации и получения лицензии, вы-
данной Банком России.

Другим важным условием в области денежно&кредитного регулиро-
вания является применение Банком России обязательных экономи-
ческих нормативов, устанавливаемых ст. 62 Закона «О центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)». В целях управлен-
ческого воздействия на кредитные организации Банк России может 
уста навливать обязательные нормативы:

• предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в устав-
ный капитал кредитной организации;

• максимальный размер риска на одного заемщика или группу свя-
занных заемщиков;

• максимальный размер крупных кредитных рисков;
• нормативы ликвидности кредитной организации;
• нормативы достаточности собственных средств (капитала);
• размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков;
• минимальный размер резервов, создаваемых под риски;
• нормативы использования собственных средств (капитала) кре-

дитной организации для приобретения акций (долей) других юри-
дических лиц;

• максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручи-
тельств, предоставленных кредитной организацией (банковской 
группой) своим участникам (акционерам).

Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает 
нормативные акты, обязательные для органов власти, юридических 
и физических лиц. При этом нормотворческая деятельность подробно 
регламентируется актом, введенным в действие приказом ЦБ РФ «О По-
ло жении Банка России “О порядке подготовки и вступления в силу 
нормативных актов Банка России”» от 15 сентября 1997 г. № 519 (ред. 
от 24.06.1998, с изм. от 18.04.2002).

Нормативные акты банка вступают в силу по истечении 10 дней по-
сле дня их официальной публикации в официальном издании — «Вест-
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нике Банка России». Они должны быть зарегистрированы в Министер-
стве юстиции РФ. Некоторые из них не подлежат государственной 
регистрации — в частности, нормативные акты, устанавливающие: кур-
сы иностранных валют по отношению к рублю; изменение процентных 
ставок; размер резервных требований; размеры обязательных нормати-
вов для кредитных организаций.

Нормативные акты издаются в трех формах:
• указание Банка России, содержание которого — установление от-

дельного правила;
• положение Банка России, которое устанавливает системно связан-

ные между собой правила по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Банка;

• инструкция Банка России, которая определяет порядок примене-
ния положений федеральных законов, иных нормативных актов 
по вопросам компетенции банка.

Банк России обязан осуществлять непосредственно надзор и кон-
троль деятельности кредитных организаций. Для этого он наделен сле-
дующими полномочиями: истребование информации, направление 
предписаний, проведение проверок, применение мер воздействия.

Порядок проведения проверок кредитных организаций и их филиа-
лов определяет Совет директоров. Банк России не вправе проводить 
более 1 проверки кредитной организации (ее филиала) по одним и тем 
же вопросам за один и тот же отчетный период. При этом проверкой 
могут быть охвачены только 5 календарных лет деятельности кредитной 
организации, предшествующие году проверки. По некоторым основани-
ям разрешается повторная проверка (например, если она проводится 
в связи с реорганизацией или ликвидацией коммерческого банка).

В случаях нарушения кредитной организацией федеральных зако-
нов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предпи-
саний Банка России, непредставления информации, представления 
неполной или недостоверной информации Банк России имеет право 
применять соответствующие меры воздействия.

9.4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå 
áàíêîâñêîãî è íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Áàíêðîòñòâî êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé

Согласно ст. 74 закона РФ «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» в случае нарушения кредитной организацией фе-
деральных законов, нормативных актов и предписаний, непредставления 
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информации, представления недостоверной информации он имеет 
право:

• требовать устранения выявленных нарушений;
• взыскать штраф в размере до 0,1 % от размера минимального устав-

ного капитала;
• ограничить проведение отдельных операций на срок до 6 меся-

цев.
В случае невыполнения в установленный Банком России срок пред-

писаний об устранении нарушений, а также в случае, если эти наруше-
ния или совершаемые кредитной организацией операции создали ре-
альную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), банк вправе:

• взыскать штраф до 1 % от размера оплаченного уставного капита-
ла, но не более 1 % от минимального размера уставного капитала;

• потребовать реализации мероприятий по финансовому оздоров-
лению, замены руководителей или реорганизации кредитной ор-
ганизации;

• изменить для кредитной организации обязательные нормативы 
на срок до 6 месяцев;

• ввести запрет на осуществление отдельных банковских операций, 
предусмотренных выданной лицензией, на срок до 1 года, а также 
на открытие филиалов на срок до 1 года;

• назначить временную администрацию по управлению кредитной 
организацией на срок до 6 месяцев.

Отзыв лицензии. В соответствии со ст. 20 федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» возможен отзыв лицензии на 
осуществление банковских операций. Порядок инициирования отзыва 
установлен указанием ЦБ РФ «О порядке отзыва у кредитной органи-
заций лицензии на осуществление банковских операций при установ-
лении существенной недостоверности отчетных данных» от 25 июля 
2003 г. № 1311&У.

Отзыв лицензии предусмотрен именно в случаях установления фак-
тов существенной недостоверности отчетных данных деятельности кре-
дитной организации. А это значит, что выявленные факты недостовер-
ности отчетности позволяют утверждать, что кредитная организация:

• не выполняет обязательные нормативы и требования ЦБ РФ по 
формированию резервов;

• допускает уменьшение величины собственных средств (капитала) 
по итогам отчетного месяца ниже размера уставного капитала, опре-
деленного учредительными документами;
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• не исполняет своевременно и в полном объеме свои денежные обя-
зательства перед кредиторами (вкладчиками) или обязанности по 
уплате обязательных платежей.

В соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» 
отзыв лицензии на осуществление банковских операций предусмотрен 
в случаях:

• установления недостоверности сведений, на основании которых 
выдана лицензия;

• задержки осуществления банковских операций более чем на 1 год 
со дня выдачи лицензии;

• задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчет-
ности, установления фактов существенной недостоверности от-
четных данных;

• установления факта осуществления банковских операций, не пред-
усмотренных лицензией;

• неисполнения требований федеральных законов, а также норма-
тивных актов Банка России;

• неоднократного в течение года виновного неисполнения содержа-
щихся в исполнительных документах судов, арбитражных судов 
требований о взыскании денежных средств со счетов (вкладов) 
клиентов при их наличии на счете (во вкладе).

Банк России также обязан отозвать у кредитной организации лицен-
зию на осуществление банковских операций:

• если достаточность капитала кредитной организации становится 
ниже 2 %;

• если размер собственных средств кредитной организации ниже ми-
нимального значения уставного капитала, установленного Банком 
России на дату ее регистрации;

• при неисполнении кредитной организацией в установленный срок 
требования Банка России о приведении в соответствие величины 
уставного капитала и размера собственных средств;

• при неспособности кредитной организации удовлетворить требо-
вания кредиторов по обязательствам в течение 1 месяца с наступ-
ления даты их исполнения, если требования в совокупности со-
ставляют не менее 1000&кратного размера МРОТ.

Ответственность в налоговой сфере. Ниже описаны 7 правонаруше-
ний, за совершение которых в соответствии с Налоговым кодексом на 
банки налагаются штрафные санкции.
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1. Открытие банком счета организации, предпринимателю, нотариу-
су, занимающемуся частной практикой, или адвокату, учредивше-
му адвокатский кабинет, без предъявления ими свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе, а равно открытие счета при 
наличии у банка решения налогового органа о приостановлении 
операций по счетам этого лица — штраф в размере 10 000 руб. 
(ст. 132, п. 1 НК).

2. Несообщение банком налоговому органу сведений об открытии 
или закрытии счета организации, предпринимателю, нотариусу, 
занимающемуся частной практикой, или адвокату, учредившему 
адвокатский кабинет, — штраф в размере 20 000 руб. (ст. 132, п. 2).

3. Нарушение банком срока исполнения поручения налогоплатель-
щика (плательщика сбора) или налогового агента о перечислении 
налога (сбора) — штраф в размере 1/150 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, но не более 0,2 % за каждый календарный день про-
срочки (ст. 133, п. 1).

4. Неисполнение банком решения о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового аген-
та) — штраф в размере 20 % от суммы, перечисленной в соответ-
ствии с поручением, но не более суммы задолженности (ст. 134).

5. Неправомерное неисполнение банком в установленный срок по-
ручения налогового органа о перечислении налога и сбора, а также 
пеней и штрафа — штраф в размере 1/150 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, но не более 0,2 % за каждый календарный день про-
срочки (ст. 135, п. 1).

6. Создание банком ситуации отсутствия денежных средств на сче-
те налогоплательщика, плательщика сбора или налогового аген-
та — штраф в размере 30 % от не поступившей в результате таких 
действий суммы (ст. 135, п. 2).

7. Непредоставление банком справок (выписок) по операциям и сче-
там в налоговый орган (п. 2 ст. 86 Кодекса) — штраф в размере 
10 000 руб. (ст. 135.1, п. 1, 2).

Административная ответственность. В соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность банков. С них взимаются административные штра-
фы в следующих размерах:

• от 1 до 2 тыс. руб. — за открытие счета при отсутствии свидетель-
ства о постановке на налоговый учет (ст. 15.7 КоАП);

• от 2 до 3 тыс. руб. — за открытие счета при наличии решения налого-
вого органа о приостановлении операций по счетам (ст. 15.7 КоАП);
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• от 4 до 5 тыс. руб. — за нарушение срока исполнения поручения 
налогоплательщика или налогового агента о перечислении налога 
или сбора (ст. 15.8 КоАП);

• от 2 до 3 тыс. руб. — за неисполнение банком решения о приоста-
новлении операций по счетам налогоплательщика (налогового 
агента) (ст. 15.9 КоАП);

• от 4 до 5 тыс. руб. — за неправомерное неисполнение банком в уста-
новленный срок решения налогового органа о взыскании налога 
и сбора, а также пеней (ст. 15.8 КоАП).

Уголовная ответственность. Она предусмотрена Уголовным кодек-
сом за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК). Так, осуще-
ствление банковских операций без регистрации или лицензии, если это 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству 
либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, наказыва-
ется штрафом в размере от 100 до 300 тыс. руб.; возможно и максималь-
ное наказание — лишение свободы на срок до 7 лет.

Банкротство кредитных организаций. В соответствии со ст. 61 и 65 
ГК РФ ликвидация юридического лица, являющегося коммерческой 
организацией, может быть осуществлена вследствие признания его не-
состоятельным (банкротом). Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127&ФЗ (ред. от 19.07.2007) 
устанавливает основания для признания должника банкротом, регули-
рует все отношения, возникающие при неспособности должника удов-
летворить в полном объеме требования кредиторов.

К отношениям, связанным с банкротством кредитных организаций, 
указанный закон применяется с особенностями, установленными фе-
деральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» от 25 февраля 1999 г. № 40&ФЗ (ред. от 29.12.2006).

Под банкротством кредитной организации понимается признанная 
арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей.

Законодательством предусмотрены различные меры по предупреж-
дению банкротства кредитных организаций: финансовое оздоровление; 
назначение временной администрации; реорганизация. Эти меры осу-
ществляются при возникновении оснований, установленных законом 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (ст. 4).

При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве кредитной 
организации применяется лишь процедура конкурсного производства. 
Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое 
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соглашение, предусмотренные федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)», здесь не применяются.

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
кредитной организации банкротом обладают: кредитная организация, 
конкурсные кредиторы, уполномоченные органы. На основании заяв-
ления этих субъектов дело о банкротстве может быть возбуждено ар-
битражным судом только после отзыва у кредитной организации ли-
цензии на осуществление банковских операций.

Конкурсное производство открывается на основании решения арбит-
ражного суда о признании кредитной организации несостоятельной 
(банкротом). Оно вводится сроком на год и может продлеваться не бо-
лее чем на 6 месяцев.

Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурс-
ного производства влечет ряд последствий: срок исполнения всех денеж-
ных обязательств должника считается наступившим; прекращается 
начисление штрафов, пени, процентов и иных финансовых санкций; 
сведения о финансовом состоянии должника перестают считаться кон-
фиденциальными; снимаются все ранее наложенные аресты на имуще-
ство должника; все требования к нему могут быть предъявлены только 
в рамках конкурсного производства.

Завершение конкурсного производства является основанием для вне-
сения соответствующих записей в государственный реестр юридических 
лиц. С учетом вынесенного определения арбитражного суда о заверше-
нии конкурсного производства Банк России направляет в уполномочен-
ный регистрирующий орган сведения и документы о кредитной органи-
зации, необходимые для прекращения ее деятельности.

Ликвидация кредитной организации считается завершенной, а кредит-
ная организация — прекратившей свою деятельность после внесения 
записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.



Ãëàâà 10
Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ëèçèíãîâîé 
äåÿòåëüíîñòè

10.1. Ïîíÿòèå ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà). 
Âèäû ëèçèíãà

По своему экономическому содержанию лизинг является формой кре-
дитования без передачи права собственности на товар арендатору. Ли-
зинг можно рассматривать как альтернативу традиционному банков-
скому кредитованию.

Лизинг (от англ. to lease — арендовать) — вид инвестиционной дея-
тельности по приобретению имущества и передаче его на основании 
договора лизинга физическим или юридическим лицам за определен-
ную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обу-
словленных договором.

В договоре, определяющем взаимоотношения сторон финансовой 
аренды, обязательно указываются сроки, условия внесения арендной 
платы и обязательства арендатора. Условием договора лизинга явля-
ется установление базисного периода, в течение которого стороны не 
имеют права прерывать его действие. По окончании срока действия 
договора возможны: покупка оборудования арендатором по остаточ-
ной стоимости; пролонгация срока путем заключения нового соглаше-
ния; возврат материальных ценностей арендодателю (лизинговой ком-
пании).

Субъектами лизинговых отношений являются: лизингодатель, лизин-
гополучатель, продавец — физические или юридические лица, а именно:

• лизингодатель — лицо, которое за счет привлеченных и (или) соб-
ственных денежных средств приобретает в ходе реализации догово-
ра лизинга в собственность имущество и предоставляет его лизин-
гополучателю. Предмет лизинга передается во временное владение 
и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю 
права собственности на него;

• лизингополучатель — лицо, которое в соответствии с договором 
лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, 
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на определенный срок и на определенных условиях во временное 
владение и пользование;

• продавец — лицо, которое в соответствии с договором купли&про-
дажи продает лизингодателю в обусловленный срок имущество, 
являющееся предметом лизинга.

В период действия договора право собственности на лизинговое иму-
щество принадлежит лизингодателю, а право пользования — лизинго-
получателю.

В качестве предмета лизинга могут выступать любые непотребляе-
мые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кро-
ме земельных участков и других природных объектов (ст. 666 ГК РФ). 
В частности, предметами лизинга являются предприятия и другие иму-
щественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспорт-
ные средства.

В теоретическом аспекте лизинг можно классифицировать по раз-
личным основаниям.

По резидентскому признаку лизинг бывает: внутренний — когда все 
участники лизинговых отношений являются российскими резидента-
ми; внешний (международный) — в случае, если субъекты лизинговых 
отношений не являются российскими резидентами.

По срокам действия договора лизинга различают: краткосрочный — 
лизинг, осуществляемый в течение 1,5 лет; среднесрочный — срок дей-
ствия от 1,5 до 3 лет; долгосрочный — от 3 лет и более.

По характеру отношений между субъектами лизинговых отношений 
выделяют финансовый лизинг, возвратный лизинг и оперативный ли-
зинг.

Финансовый лизинг — по окончании действия договора лизинга ли-
зингополучатель может выкупить предмет лизинга по остаточной стои-
мости или продлить действие договора (заключить новый договор). 
Как правило, договор финансового лизинга составляется на длитель-
ный срок — от 5 до 10 лет, в течение которого амортизируется вся или 
почти вся стоимость имущества. Все риски и обязательства, связанные 
с имуществом, несет лизингополучатель. (Согласно ст. 669 ГК РФ та-
кая ответственность наступает в момент передачи ему арендованного 
имущества, если иные условия не оговорены в договоре.)

Возвратный лизинг — разновидность финансового лизинга, при ко-
тором продавец и лизингополучатель являются одним лицом. Сущ-
ность возвратного лизинга состоит в следующем. Владелец имущества 
продает его лизинговой компании, а затем берет его в пользование, за-
ключая при этом договор лизинга. Таким образом, в отношениях уча-
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ствуют только два субъекта — это владелец имущества (первоначально 
выступает в роли продавца предмета лизинга, а затем становится ли-
зингополучателем) и лизинговая компания (лизингодатель).

Оперативный лизинг означает передачу в аренду многоразового иму-
щества на короткий и средний срок, в течение которого не происходит 
полной амортизации имущества. По окончании срока имущество мо-
жет быть вновь арендовано или возвращено лизингодателю. Суть опе-
ративного лизинга состоит в частичной оплате стоимости имущества 
по каждому отдельному договору. Одно и то же имущество может сда-
ваться в аренду несколько раз.

Получила распространение лизинговая операция левередж, преду-
сматривающая привлечение лизинговой компанией дополнительных 
средств со стороны для осуществления своей деятельности.

В связи с переуступкой прав пользования предметом лизинга треть-
ему лицу возникают отношения особого вида поднайма этого предме-
та — сублизинга. При этом лизингодатель должен дать согласие на нее 
в письменной форме.

Сублизинг — вид поднайма предмета лизинга, при котором лизинго-
получатель по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополу-
чателям по договору сублизинга) во владение и пользование за плату 
и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, 
полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляю-
щее предмет лизинга. При передаче имущества в сублизинг право тре-
бования к продавцу переходит к лизингополучателю по договору суб-
лизинга.

Наряду с внутренним сублизингом существует международный суб-
лизинг, отличающийся тем, что перемещение предмета лизинга через 
таможенную границу РФ производится только на срок действия дого-
вора сублизинга.

10.2. Ïðàâîâûå îñíîâû ëèçèíãà â Ðîññèè
В настоящее время техническое перевооружение и модернизация произ-
водства невозможны без использования финансовой аренды (лизинга). 
О необходимости активизации инвестиционного процесса, технического 
перевооружения и модернизации производства на основе использования 
финансовой аренды (лизинга) сказано в постановлении Правительства 
РФ «О государственной поддержке развития лизинговой деятельности 
в Российской Федерации» от 27 июня 1996 г. № 752 (ред. от 06.06.2002).

В целях дальнейшего развития и государственной поддержки лизин-
говой деятельности органы исполнительной власти должны оказывать 
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необходимую поддержку развитию лизинговой деятельности, направ-
ленной на техническое перевооружение и модернизацию производст-
ва — в частности, участвовать в финансировании соответствующих про-
ектов за счет бюджетов субъектов Федерации.

Вопросам гражданско&правового регулирования лизинга в России 
посвящен § 6 гл. 34 Гражданского кодекса РФ.

Правовое регулирование лизинга осуществляется в соответствии 
с федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октяб-
ря 1998 г. № 164&ФЗ (ред. от 26.07.2006). Сферой его применения яв-
ляется лизинг имущества, относящегося к непотребляемым вещам (кро-
ме земельных участков и других природных объектов), передаваемым во 
временное владение и пользование физическим и юридическим лицам.

В данном Федеральном законе определены следующие основные по-
нятия:

• лизинг — совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том чис-
ле приобретением предмета лизинга;

• договор лизинга — договор, в соответствии с которым лизингода-
тель обязуется приобрести в собственность указанное лизингопо-
лучателем имущество у определенного им продавца и предоста-
вить его за плату во временное владение и пользование1;

• лизинговая деятельность — вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имущества и передаче его в лизинг.

Помимо этого, в законе о финансовой аренде (лизинге) определены 
основные правовые и экономические особенности лизинга. Кратко опи-
шем другие базовые положения данного закона.

1. Имущество, которое является предметом лизинга2, должно быть не-
потребляемым, то есть не должно терять своих физических свойств 
в процессе эксплуатации. При этом любые непотребляемые вещи 
(предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения, 
оборудование, транспортные средства и другое движимое и недви-
жимое имущество) должны использоваться для предприниматель-
ских целей.

1 Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемо-
го имущества осуществляется лизингодателем.

2 Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, 
а также имущество, которое в соответствии с федеральными законами не должно 
находиться в свободном обращении или для которого установлен особый порядок 
обращения.
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2. Субъекты лизинга — лизингодатель, лизингополучатель и прода-
вец. При этом продавец может одновременно выступать в качестве 
лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотноше-
ния. Продавец (поставщик) обязан передать предмет лизинга в со-
ответствии с условиями договора купли&продажи одной из сторон 
лизингового соглашения.

3. Лизинговые компании (фирмы) — коммерческие организации (рези-
денты РФ или нерезиденты1), выполняющие в соответствии с рос-
сийским законодательством и со своими учредительными докумен-
тами функции лизингодателей. Учредителями этих компаний могут 
быть юридические и физические лица (резиденты или нерезиден-
ты). Лизинговые компании имеют право привлекать средства юри-
дических и (или) физических лиц для осуществления лизинговой 
деятельности в установленном законодательством РФ порядке.

4. Условия лизинговой сделки должны оговариваться в договорах 
между участниками лизинга. Договор лизинга независимо от сро-
ка его действия заключается в письменной форме.

5. При предоставлении во временное владение и пользование имуще-
ства лизингополучатель за свой счет должен осуществлять его тех-
ническое обслуживание и обеспечивать сохранность, а также осу-
ществлять капитальный и текущий ремонт предмета лизинга. При 
прекращении договора он обязан вернуть лизингодателю имущест-
во в состоянии, в котором он его получил, с учетом износа.

6. Допускается полная или частичная уступка прав по договору ли-
зинга третьим лицам2. В этом случае лизингодатель обязан пред-
упредить лизингополучателя о всех правах третьих лиц на предмет 
лизинга. Лизингодатель в целях привлечения денежных средств 
может использовать в качестве залога предмет лизинга, который 
будет приобретен в будущем по условиям договора лизинга.

7. Предмет лизинга может переходить в собственность лизингопо-
лучателя по истечении срока договора лизинга или до его истече-
ния на условиях, предусмотренных соглашением сторон.

8. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, права на иму-
щество, которое передается в лизинг, и (или) договор лизинга, пред-
метом которого является данное имущество, подлежат государ-
ственной регистрации. Специальные требования, предъявляемые 

1 Лизинговая компания — нерезидент РФ — это иностранное юридическое лицо, осу-
ществляющее лизинговую деятельность на территории РФ.

2 При осуществлении оперативного лизинга уступка прав лизингополучателем не до-
пускается.
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к собственнику регистрируемого имущества (авиационной техни-
ки, морских и иных судов, другого имущества), распространяются 
на лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглаше-
нию.

9. Предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты (ги-
бели), недостачи или повреждения с момента поставки имущест-
ва продавцом и до момента окончания срока действия договора 
лизинга. Стороны, выступающие в качестве страхователя и выго-
доприобретателя, а также период страхования предмета лизинга 
определяются договором. Страхование предпринимательских 
(финансовых) рисков осуществляется по соглашению сторон 
и не является обязательным.

 10. Все риски, возникающие при проведении лизинговых операций, 
распределяются между субъектами лизинга. Так, ответственность 
за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного 
ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, 
хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его 
монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски с момен-
та фактической приемки предмета несет лизингополучатель, если 
иное не предусмотрено договором лизинга. Риск невыполнения про-
давцом обязанностей по договору купли&продажи предмета лизин-
га и связанные с этим убытки обычно несет сторона договора, ко-
торая выбрала продавца. Риск несоответствия предмета лизинга 
целям его использования по договору и связанные с этим убытки 
обычно несет сторона, которая выбрала предмет лизинга.

 11. Основными формами лизинга являются внутренний лизинг и ме-
ждународный лизинг. В первом случае лизингодатель и лизинго-
получатель являются резидентами РФ; во втором один из них 
является нерезидентом РФ.

Правовое регулирование отношений в части международного лизин-
га осуществляется в соответствии со следующими законодательными 
актами.

1. Конвенцией УНИДРУА о международном финансовом лизинге 
(далее — Конвенция)1.

2. Федеральным законом «О присоединении Российской Федера-
ции к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом ли-
зинге» от 8 февраля 1998 г. № 16&ФЗ.

1 Конвенция принята в Оттаве 28 мая 1988 г. и сдана на хранение Правительству Ка-
нады; УНИДРУА — Международный институт по унификации частного права.
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3. Российским законодательством в части, не противоречащей нор-
мам международного права.

Согласно п. 2 ст. 1 Конвенции международные лизинговые отноше-
ния характеризуются следующими аспектами:

• арендатор выбирает оборудование и поставщика, не обращаясь 
к арендодателю;

• приобретение оборудования осуществляется арендодателем на 
условиях контракта, заключенного с арендатором, с которым по-
ставщик ознакомлен;

• сумма аренды, указанная в контракте, подсчитывается с учетом амор-
тизации всей или значительной части стоимости оборудования.

В Конвенции подробно оговорены права и обязанности сторон меж-
дународного лизинга — лизингополучателя, лизингодателя и продавца 
(поставщика) имущества. К конвенции могут присоединиться все го-
сударства, которые ее пока не подписали.

10.3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñóáúåêòîâ ëèçèíãà. 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ëèçèíãîâîé 
äåÿòåëüíîñòè

По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется при-
обрести в собственность указанное арендатором имущество у опреде-
ленного им продавца и предоставить арендатору это имущество за пла-
ту во временное владение и пользование для предпринимательских 
целей (ст. 665 ГК РФ).

В соответствии с действующим законодательством в договоре фи-
нансовой аренды (лизинга) должны быть указаны данные, позволяю-
щие определенно установить имущество, подлежащее передаче в каче-
стве предмета лизинга. При отсутствии этих данных договор лизинга 
не считается заключенным1.

1 Обязательные требования, которым должен соответствовать договор финансовой 
аренды, были приведены в старой редакции закона «О лизинге». К ним, в частности, 
отнесены: участники договора, предмет договора, объем передаваемых прав соб-
ственности, наименование места и указание порядка передачи предмета лизинга, 
порядок содержания и ремонта предмета лизинга, указание суммы договора и разме-
ра вознаграждения лизингодателя, порядок расчета платежей и сроки уплаты, поря-
док учета объекта лизинга, срок действия договора, ответственность участников до-
говора, условия расторжения договора, форс&мажорные обстоятельства и условия 
страхования предмета лизинга от возможных рисков. В законе «О финансовой арен-
де (лизинге)» указанные ограничения сняты.
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Стороны договора финансовой аренды могут оговорить обстоятель-
ства, которые они считают бесспорным и очевидным нарушением обя-
зательств и которые ведут к прекращению действия соглашения и изъ-
ятию предмета лизинга. Договор лизинга может предусматривать право 
лизингополучателя продлить срок лизинга с сохранением или измене-
нием условий договора лизинга.

Договор лизинга может включать в себя условия оказания дополни-
тельных услуг и проведения дополнительных работ лизингодателем 
как до начала, так и в процессе пользования предметом лизинга. Пере-
чень, объем и стоимость дополнительных услуг (работ) определяются 
соглашением сторон.

Отличительной особенностью договора лизинга является обязатель-
ное отражение обусловленного случая. Это такое обстоятельство или 
событие, которое представляет собой бесспорное и очевидное наруше-
ние лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга.

Пакет договоров, необходимых для реализации договора лизинга 
между лизингодателем, лизингополучателем и продавцом, называется 
лизинговой сделкой1. Для выполнения своих обязательств субъекты ли-
зинга заключают обязательные и сопутствующие договоры2.

Обязательные договоры — договоры лизинга и купли&продажи. До-
говор купли&продажи заключается при приобретении лизингодателем 
предмета лизинга у продавца (поставщика). Договор лизинга, заклю-
ченный с условием о выкупе арендованного имущества, содержит эле-
менты договора купли&продажи.

Сопутствующие договоры — это договоры залога, гарантии, поручи-
тельства, страхования, займа и т. д.

При передаче предмета лизинга лизингополучателю лизингодатель 
может оказывать дополнительные услуги, например в части подготовки 
производственных площадей и коммуникаций, проведения работ, свя-
занных с установкой предмета лизинга, и т. д.

В течение действия договора лизингодатель осуществляет контроль 
за правильным использованием имущества, переданного лизингополу-
чателю.

В законодательном порядке установлены права и обязанности субъ-
ектов лизинговых правоотношений. Лизингополучатель вправе:

1 Как правило, лизинговые сделки подразумевают заключение как минимум 3 догово-
ров: между лизингодателем и лизингополучателем; между продавцом (поставщиком) 
и лизингодателем; между лизингодателем и кредитной организацией.

2 К обязательным относится договор купли&продажи, а к сопутствующим — договор 
о привлечении средств, договор залога, договор гарантии, договор поручительства 
и др.
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• требовать от лизингодателя безвозмездного устранения недостат-
ков предмета лизинга и соразмерного уменьшения лизинговых пла-
тежей или возмещения своих расходов, связанных с устранением 
этих недостатков;

• требовать от лизингодателя выполнения им обязательств по дого-
вору лизинга;

• временно владеть и пользоваться предметом лизинга;
• предъявлять непосредственно продавцу предмета лизинга требо-

вания к качеству и комплектности, срокам исполнения обязанно-
сти передать товар, а также другие требования, установленные 
законодательством РФ и договором купли&продажи между про-
давцом и лизингодателем;

• производить за счет собственных средств улучшения предмета 
лизинга (с письменного согласия лизингодателя);

• заключать залоговые и ипотечные договоры;
• приобретать права собственности на предмет лизинга после вне-

сения всей суммы лизинговых платежей.
Обязанности лизингополучателя состоят в следующем:
• использовать предмет лизинга строго по назначению;
• своевременно вносить лизинговые платежи;
• по окончании срока договора лизинга возвратить лизингодателю 

предмет лизинга в состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа или износа, обусловленного этим договором;

• в полном объеме нести ответственность за несоблюдение условий 
договора.

Лизингодатель имеет следующие права:
• получать лизинговые платежи, то есть общую сумму платежей по 

договору лизинга за весь срок его действия1, в которую входит воз-
мещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и пере-
дачей имущества лизингополучателю, возмещение затрат, связан-
ных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, 
а также доход лизингодателя;

• распоряжаться предметом лизинга;
• по договору лизинга переуступать свои права третьему лицу;
• использовать предмет лизинга в качестве залога;

1 В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизин-
га, если договором предусмотрен переход права собственности на него к лизингопо-
лучателю.
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• контролировать соблюдение лизингополучателем условий дого-
вора лизинга;

• бесспорно взыскивать денежные средства и бесспорно изымать 
предмет лизинга в случаях, предусмотренных законодательством 
или договором лизинга;

• осуществлять финансовый контроль за деятельностью лизингопо-
лучателя в той ее части, которая относится к предмету лизинга1.

В обязанности лизингодателя, в частности, входит приобретение у кон-
кретного продавца в собственность имущества — предмета лизинга и пре-
доставление его лизингополучателю в состоянии, соответствующем усло-
виям договора лизинга и назначению имущества.

В заключение отметим, что в законодательстве предусмотрены меры 
государственной поддержки лизинговой деятельности. К ним, в частно-
сти, относятся:

• создание залоговых фондов для обеспечения банковских инвести-
ций в лизинг с использованием государственного имущества;

• долевое участие государственного капитала в создании инфра-
структуры лизинговой деятельности в отдельных целевых проек-
тах;

• меры государственного протекционизма в сфере разработки, про-
изводства и использования наукоемкого высокотехнологичного 
оборудования;

• финансирование из федерального бюджета и предоставление госу-
дарственных гарантий в целях реализации лизинговых проектов;

• предоставление инвестиционных кредитов для реализации лизин-
говых проектов;

• освобождение банков и других кредитных учреждений от уплаты 
налога на прибыль, получаемую ими от предоставления кредитов 
субъектам лизинга, на срок не менее чем 3 года для реализации 
договора лизинга;

• установление в законодательном порядке налоговых и кредитных 
льгот лизинговым компаниям в целях создания благоприятных 
экономических условий для их деятельности;

• создание, развитие, формирование и совершенствование норма-
тивно&правовой базы, обеспечивающей защиту правовых и иму-
щественных интересов участников лизинговой деятельности;

1 Цель и порядок финансового контроля предусмотрены договором лизинга. Лизин-
годатель может направлять в письменной форме запросы о предоставлении инфор-
мации, необходимой для осуществления финансового контроля, а лизингополуча-
тель обязан удовлетворять их.
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• предоставление лизингодателям дополнительно, наряду с уско-
ренной амортизацией, права списания в качестве амортизацион-
ных отчислений до 35 % первоначальной стоимости основных 
фондов, срок службы которых составляет более 3 лет, в первый 
год эксплуатации указанных фондов;

• создание фонда государственных гарантий по экспорту при осуще-
ствлении международного лизинга отечественных машин и обору-
дования.



Ãëàâà 11
Ïðàâîâûå îñíîâû äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ 
è ðàñ÷åòîâ

11.1. Ïðàâîâûå îñíîâû äåíåæíîé ñèñòåìû 
è íàëè÷íî-äåíåæíîãî îáîðîòà

Под денежным обращением понимается движение денежной массы 
(денежных знаков в обращении, денежных средств на счетах и во вкла-
дах, других безусловных денежных обязательств банков) в наличной 
и безналичной форме внутри страны. Вместе с тем наличный и безна-
личный денежные обороты органически взаимосвязаны.

При налично/денежной форме расчетов средством платежа между 
участниками расчетов в процессе оказания услуг, выполнения работ, 
продажи товаров выступают реальные денежные знаки — банков-
ские билеты (банкноты) и металлические монеты. Такая форма рас-
четов на предприятиях реализуется путем проведения кассовых опе-
раций.

Безналичная форма расчетов предусматривает списание конкретной 
суммы денег со счета одного субъекта в кредитной организации и за-
числении их на счет другого субъекта в этой или другой организации. 
Наличные денежные знаки при такой форме платежа отсутствуют.

Правовой основой денежного обращения в Российской Федерации 
являются: Конституция РФ, федеральные законы, указы Президента 
и постановления Правительства РФ, нормативные акты Центрального 
Банка РФ.

В соответствии со ст. 75 Конституции РФ денежная эмиссия нахо-
дится в ведении Российской Федерации. На Федеральное собрание 
и Правительство РФ возлагается обязанность по проведению единой 
кредитно&денежной политики. Главная роль в ее реализации отведена 
Центральному Банку России.

Базовые положения, характеризующие систему денежного обраще-
ния в РФ, отражены в федеральном законе «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)». В частности, этот акт содержит 
следующие нормы:
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• официальной денежной единицей Российской Федерации призна-
ется рубль. Введение на территории России других денежных еди-
ниц и выпуск денежных суррогатов запрещаются;

• официальное соотношение между рублем и золотом или другими 
драгоценными металлами не устанавливается, как в большинстве 
стран мира;

• официальный курс рубля к денежным единицам других госу-
дарств устанавливается по результатам торгов на ММВБ (Мос-
ковской межбанковской валютной бирже) и публикуется Бан-
ком России.

Валюта Российской Федерации включает в себя банкноты и монеты 
Банка России, являющиеся единственным законным средством плате-
жа на территории страны. Наличные деньги являются безусловными 
обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами.

Законом также установлены задачи и полномочия, возлагаемые на 
Банк России. Совет директоров принимает решение о выпуске в обраще-
ние новых денежных знаков и об изъятии старых, утверждает номиналы 
и образцы новых банкнот и монет. Информация об этом должна быть 
предварительно направлена Правительству РФ. Все сведения о новых 
денежных знаках публикуются в средствах массовой информации.

В процессе обмена денежных знаков старого образца на новые не 
допускаются ограничения по суммам или субъектам обмена. Монеты 
и банкноты старого образца могут находиться в обращении не менее 
1 года, но не более 5 лет.

Только Центральный банк РФ имеет право проводить эмиссию на-
личных денежных средств (дополнительно выпускать деньги). На прак-
тике эмиссия — это передача денежных средств из резервного фонда 
банка в оборотную кассу, через которую происходит ежедневное движе-
ние наличных денег.

Банк России является органом, координирующим, регулирующим 
и лицензирующим организацию расчетных систем в Российской Феде-
рации. Согласно закону он должен выполнять следующие функции 
в сфере денежного обращения:

• прогнозирование и организация производства, перевозки и хране-
ния банкнот и монет, создание их резервных фондов;

• установление правил хранения, перевозки и инкассации налич-
ных денег для кредитных организаций;

• установление признаков платежеспособности денежных знаков 
и порядка замены поврежденных банкнот и монет, а также их 
уничтожения;



Раздел III. Финансовое право342

• определение порядка ведения кассовых операций для кредитных 
организаций.

Важной составляющей кредитно&денежной политики Российской 
Федерации является правильное соотношение наличного и безналич-
ного денежного обращения. Так, в соответствии с законом «О Централь-
ном банке РФ (Банке России)» определен предельный размер расчетов 
наличными деньгами между юридическими лицами. Расчеты, превы-
шающие установленную сумму, должны производиться по безналично-
му расчету. В другом законодательном акте — Указе Президента РФ 
«О дополнительных мерах по ограничению налично&денежного обра-
щения» от 14 июня 1992 г. № 622 — отражены следующие нормы. Юри-
дические лица независимо от их организационно&правовой формы:

• должны производить расчеты по своим обязательствам с другими 
предприятиями в безналичной форме через учреждения банков;

• могут иметь в своей кассе наличные деньги в пределах лимитов, 
установленных учреждениями банков по согласованию с руково-
дителями предприятий;

• обязаны сдавать в банк денежную наличность сверх установлен-
ных лимитов остатка в кассе в порядке и сроки, согласованные 
с учреждениями банка;

• имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх уста-
новленных лимитов только на определенные цели и на определен-
ный срок.

Из сказанного выше следует сделать вывод, что государству выгод-
нее развивать безналичную систему расчетов и ограничивать налич-
но&денежное обращение.

11.2. Ïîðÿäîê âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé

Кассовые операции — это операции юридических лиц по расчетам на-
личной валютой России в процессе их деятельности. Ведение кассовых 
операций связано с двумя аспектами: внешним — взаимодействие пред-
приятия с банком по получению и сдаче наличных денег; внутренним — 
движение денег через кассу предприятия.

Взаимодействие предприятия с банком. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 622 юридические лица, независи-
мо от их организационно&правовой формы, обязаны хранить свои де-
нежные средства в банках.

Порядок получения и сдачи наличных денег предприятием в банк ре-
гулируется Положением о правилах организации наличного денежно-
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го обращения на территории Российской Федерации от 5 января 1998 г. 
№ 14&П (ред. от 31.10.2002). Согласно этому нормативному акту пред-
приятия, организации, учреждения могут хранить свои свободные де-
нежные средства на договорной основе в банках на соответствующих 
счетах. Для этого необходимо сдать в банк наличные денежные сред-
ства, поступившие в течение определенного времени в кассу предпри-
ятия, для последующего их зачисления на счета.

Наличные деньги могут сдаваться предприятиями: в кассы банков; 
инкассаторам; в объединенные кассы при предприятиях для последую-
щей сдачи в учреждения банка; предприятиям связи для зачисления на 
счета в банках.

Каждому предприятию по согласованию с его руководителем устанав-
ливаются порядок и сроки сдачи выручки. Так, ежедневно сдают денеж-
ную наличность предприятия, расположенные в населенном пункте, где 
имеются учреждения банков или предприятия связи; на следующий 
день — предприятия, не имеющие возможности ежедневно в конце ра-
бочего дня сдавать выручку; один раз в несколько дней — предприятия, 
находящиеся в местности, удаленной от учреждений банка или пред-
приятий связи.

Юридические лица могут иметь в своей кассе наличные деньги только 
в пределах лимитов, устанавливаемых учреждениями банков по согласо-
ванию с руководителями предприятий (если лимит не установлен, любой 
остаток в кассе считается сверхлимитным)1. Сверх лимита в кассе могут 
находиться денежные средства только для оплаты труда, пособий по вре-
менной нетрудоспособности, стипендий, пенсий и премий в течение 3 ра-
бочих дней (у предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, — в течение 5 рабочих дней), включая 
день получения денег в банке.

Наличные деньги, выдаваемые учреждением банка, должны расхо-
доваться строго на те цели, под которые они получены.

Документом, служащим основанием для получения наличных денег 
в банке, является денежный чек. Он должен быть оформлен по опреде-
ленным правилам, иметь установленные реквизиты. Чеки, которые вы-
даются владельцем счета, могут быть только именными2.

1 Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается ежегодно учреждениями бан-
ков, независимо от организационно&правовой формы предприятия и сферы его дея-
тельности. Этот показатель может пересматриваться в течение года исходя из обосно-
ванной просьбы предприятия или условий договора банковского счета.

2 Как правило, в качестве такого лица от имени предприятия выступает кассир или 
работник, исполняющий его обязанности. Запрещено выдавать чеки отдельным ра-
ботникам для получения причитающихся им денег из банка, за исключением случа-
ев отсутствия кассы у владельца счета.
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Передоверять право на получение денег по такому чеку не разреша-
ется. Исключение составляют случаи, когда указанная в чеке сумма 
принадлежит тому лицу, на имя которого выписан чек (например, сум-
ма, взысканная по исполнительному листу).

Оформленный денежный чек считается действительным (т. е. при-
нимается банком) в течение 10 дней со дня выписки, не считая самого 
дня выписки.

Банк не несет ответственности: за выплату денег по утерянному или 
похищенному чеку, если она произведена до получения банком инфор-
мации от владельца счета о произошедшем инциденте; за правильность 
содержащихся в чеке сведений и арифметических расчетов.

В случае оплаты чека с подложными подписями, подложной печатью 
или подложным текстом убыток несет владелец счета, если не будет 
доказана вина банка.

Выдача денег предприятиям на выплату заработной платы произво-
дится банком в сроки, установленные коллективными договорами. Све-
дения о сроках выплаты заработной платы сообщаются предприятиями 
в представляемых кассовых заявках.

На руководителей предприятий возлагается обязанность по обеспе-
чению сохранности денег в кассе, а также при доставке их из банка и сда-
че в банк. В противном случае они несут ответственность в установлен-
ном законодательством порядке.

Для кредитных организаций порядок ведения кассовых операций при 
совершении банковских операций и сделок, хранении, перевозке и инкас-
сации денежной наличности и ценностей определяется утвержденным 
ЦБ РФ Положением о порядке ведения кассовых операций в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации от 9 октября 2002 г. 
№ 199&П (ред. от 13.06.2007).

Необходимо отметить, что при совершении кассовых операций кре-
дитные организации могут применять программно&техническое обору-
дование, автоматы для приема и выдачи денежной наличности клиентам, 
терминалы, функционирующие в автоматическом режиме и предназна-
ченные для приема денежной наличности от клиентов и ее хранения, 
банкоматы и другие программно&технические комплексы (п. 1.6 Поло-
жения).

Порядок ведения кассовых операций внутри предприятия утвер-
жден решением Совета директоров Банка России от 22 сентября 1993 г. 
№ 401.

1 См.: письмо ЦБ РФ об утверждении «Порядка ведения кассовых операций в Россий-
ской Федерации» от 4 октября 1993 г. № 18 (ред. от 26.02.1996).



Глава 11. Правовые основы денежного обращения и расчетов 345

Каждое предприятие для осуществления расчетов наличными день-
гами должно иметь специально оборудованное, изолированное, недо-
ступное для посторонних лиц помещение — кассу.

На предприятии обязанность по ведению кассовых операций может 
быть возложена на кассира или других работников, если по штатному 
расписанию не предусмотрена должность кассира (например, на малом 
предприятии это может быть главный бухгалтер).

После издания приказа о назначении кассира руководитель пред-
приятия обязан ознакомить его с Порядком ведения кассовых опера-
ций в РФ. Только после этого с ним может быть заключен договор 
о полной материальной ответственности за недостачу вверенных цен-
ностей, происшедшую как в результате умышленных действий, так 
и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим 
обязанностям.

Кассир не имеет права передоверять выполнение порученной ему 
работы другим лицам.

Прием наличных денег кассами предприятий производится по при-
ходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или 
лицом, уполномоченным на это письменным распоряжением руково-
дителя. О приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому 
ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, уполномоченного 
на это, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском 
кассового аппарата.

Наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием пла-
тежных карт должны осуществляться с применением контрольно&кас-
совой техники (ККТ)1. Такая техника, включенная в Государственный 
реестр2, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предпринимателями. Исключение 
составляют наличные расчеты в случае оказания услуг населению при 
условии выдачи соответствующих бланков строгой отчетности. (Поря-
док утверждения формы бланков строгой отчетности, приравненных 

1 См.: федеральный закон «О применении контрольно&кассовой техники при осуще-
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» от 22 мая 2003 г. № 54&ФЗ.

2 В состав ККТ входят как контрольно&кассовые машины, оснащенные фискальной 
памятью, так и электронно&вычислительные машины, в том числе персональные, 
программно&технические комплексы. Фискальная память — это комплекс програм-
мно&аппаратных средств в составе ККТ, обеспечивающих некорректируемую ежесу-
точную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение 
итоговой информации, необходимой для полного учета наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт и с применением ККТ в це-
лях правильного исчисления налогов.
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к кассовым чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения 
устанавливается Правительством РФ.)

Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели мо-
гут производить наличные денежные расчеты без применения ККТ 
в силу специфики своей деятельности. К видам деятельности, позво-
ляющим это, относятся, в частности: продажа газет, журналов, ценных 
бумаг, лотерейных билетов, проездных билетов в общественном транс-
порте; обеспечение питанием учащихся учебных заведений; торговля 
на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах; разносная мелкороз-
ничная торговля продовольственными и непродовольственными това-
рами; торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками 
в розлив и т. д.

Выдача наличных денег из касс предприятий производится по рас-
ходным кассовым ордерам или другим документам (платежным или 
расчетно&платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег и др.) со 
штампом с реквизитами расходного кассового ордера. Документы на 
выдачу денег должны быть подписаны руководителем, главным бух-
галтером предприятия или лицами, уполномоченными на это.

Все поступления и выдачи наличных денег учитываются в кассовой 
книге, которая должна быть в одном экземпляре; пронумерована, про-
шнурована; опечатана сургучной или мастичной печатью. Число листов 
в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного бух-
галтера.

Ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги операций 
за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число. В бухгалте-
рию сдается отчет кассира — второй отрывной лист кассовой книги с при-
ходными и расходными кассовыми документами. Контроль правильного 
ведения кассовой книги возлагается на главного бухгалтера.

На небольших предприятиях, не имеющих в штате кассира, его обя-
занности могут выполняться главным бухгалтером или другим работ-
ником. При этом должны быть последовательно соблюдены следующие 
процедуры:

• издание приказа (решения, постановления) о назначении кассира 
на работу;

• ознакомление кассира под роспись с Порядком ведения кассовых 
операций в РФ;

• заключение с кассиром договора о полной материальной ответ-
ственности.

Ответственность за соблюдение правил ведения кассовых операций 
возлагается на руководителей предприятий, главных (старших) бухгал-
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теров, руководителей финансовых служб и кассиров. Лица, виновные 
в нарушении кассовой дисциплины, привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством РФ.

Кодекс РФ об административных правонарушениях за нарушение 
порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций 
предусматривает наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 4 до 5 тыс. руб., а на юридических лиц — от 40 до 
50 тыс. руб. При этом в ст. 15.1 КоАП указывается, что нарушения вы-
ражаются:

• в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими орга-
низациями сверх установленных размеров;

• в неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной 
наличности;

• в несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств;
• в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лими-

тов.
В компетенцию банков входит систематическая проверка соблюдения 

предприятиями порядка ведения кассовых операций, а также в случае 
выявления нарушений — принятие необходимых мер по их устранению. 
Невыполнение должностным лицом учреждения банка обязанностей по 
контролю за соблюдением организациями или их объединениями пра-
вил ведения кассовых операций влечет наложение административного 
штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб. (ст. 15.2 КоАП).

Уголовным кодексом РФ также предусматривается ответственность 
должностных лиц, например, за изготовление поддельных платежных 
документов, не являющихся ценными бумагами. Согласно ст. 187 УК 
максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы 
на срок до 7 лет.

11.3. Ðàñ÷åòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ
è áàíêîâñêèé ñ÷åò

Расчетные правоотношения — возмездные имущественные отноше-
ния, опирающиеся на нормы права и связанные с осуществлением рас-
четов между сторонами при участии банка. К ним относятся также от-
ношения, возникающие при производстве платежей в бюджеты всех 
уровней и в государственные внебюджетные фонды.

Расчетные правоотношения затрагивают безналичную систему рас-
четов, правовой основой которой служат: Гражданский кодекс РФ 
(ст. 861–885); федеральные законы «О Центральном банке Российской 
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Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности». 
Расчетные отношения определяются также Постановлением Прави-
тельства РФ «О мерах по ускорению перехода на казначейскую систе-
му исполнения федерального бюджета» от 28 августа 1997 г. № 1082 
(ред. от 02.03.2005).

В задачи, возлагаемые на Банк России, входит обеспечение эффек-
тивного и бесперебойного функционирования системы расчетов. Поэто-
му он устанавливает стандарты осуществления безналичных расчетов. 
К ним относится Положение «О безналичных расчетах в Российской 
Федерации» (утв. ЦБ РФ 03.10.2002 №2&П) (ред. от 02.05.2007).

Согласно законодательству лица, осуществляющие хозяйственную 
деятельность, обязаны хранить собственные и заемные денежные сред-
ства в самостоятельно выбранном ими банке, с которым заключается 
договор банковского счета1.

Договор банковского счета — соглашение, по которому банк обязу-
ется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту 
(владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения кли-
ента о перечислении и выдаче соответствующих сумм и проведения 
иных операций по счету.

В зависимости от назначения различают следующие основные виды 
банковских счетов клиентов:

1) расчетный — счет, который открывается банком юридическим 
лицам, осуществляющим коммерческую деятельность. Владелец 
счета самостоятельно определяет направления использования 
средств, время и размеры производимых операций. В частности, 
с этого счета может производиться зачисление выручки от реали-
зации продукции (работ, услуг), расчеты с поставщиками, с бюд-
жетом по налогам и сборам и другие операции;

2) текущий — счет, открываемый банком некоммерческим юриди-
ческим лицам, а также для обеспечения деятельности филиалов, 
представительств, других обособленных подразделений, не имею-
щих статуса юридического лица. Операции, проводимые по этому 
счету, связаны в основном с оплатой труда либо административ-
но&хозяйственными расходами;

3) бюджетный — счет, который открывается банком организациям, 
учреждениям, финансируемым за счет бюджетов всех уровней, для 

1 Банк не может отказать лицу в открытии счета, принятии денежных средств на 
хранение, осуществлении банковских операций, если не имеет соответствующих 
оснований для этого. Противоправные действия банка могут быть обжалованы 
в суде.
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учета расходования бюджетных средств строго по целевому назна-
чению1;

4) депозитный — счет, предназначенный для хранения свободных 
неиспользуемых, а также не принадлежащих лицам денежных 
средств.

На практике существуют и другие виды счетов (аккредитивные, 
ссудные, валютные, счета по капитальным вложениям, корреспондент-
ские счета банков).

Оформление договора банковского счета. Правоотношения, свя-
занные с открытием счетов в банке юридическими и физическими 
лицами, возникают вследствие совершения определенных действий: 
подачи заявления на открытие счета; представления документов, под-
тверждающих законность создания организации и постановку на учет 
в соответствующих государственных органах; представление карточ-
ки с образцами подписей и оттиска печати.

При заключении договора банковского счета юридическое лицо 
должно предоставить банку следующие предусмотренные законода-
тельством документы:

• заявление об открытии счета (подписывается руководителем 
и главным бухгалтером владельца счета, а при отсутствии в штат-
ном расписании должности главного бухгалтера — только руко-
водителем);

• документ о государственной регистрации организации (подлин-
ник или надлежащим образом заверенная копия);

• нотариально заверенная копия утвержденного Устава (для орга-
низаций, предприятий) или Положения (для обособленных под-
разделений юридических лиц);

• карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная выше-
стоящим органом или нотариусом (в нее включаются образцы под-
писей лиц, имеющих право первой и второй подписи по счету2);

• справка налогового органа о постановке на учет по установлен-
ной форме с указанием идентификационного номера плательщи-
ка (ИНН);

1 В соответствии с постановлением Правительства РФ «О мерах по ускорению перехо-
да на казначейскую систему исполнения федерального бюджета» от 25 августа 1997 г. 
№ 1082 (ред. от 02.03.2005) все учреждения, финансируемые из бюджета, независимо 
от его уровня, переходят на казначейскую систему исполнения бюджета.

2 Право первой подписи принадлежит руководителю организации или уполномочен-
ным им лицам, право второй подписи — главному бухгалтеру или уполномоченным 
им лицам.
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• документы из Пенсионного фонда и других внебюджетных стра-
ховых фондов о регистрации юридического лица в качестве пла-
тельщика страховых взносов;

• справка Госкомстата о присвоении кодов ОКПО.
Пакет документов, подаваемых предпринимателем без образования 

юридического лица для открытия счета в банке, несколько отличается 
от приведенного выше. В его состав входят:

• заявление на открытие счета, подписанное предпринимателем;
• документ о государственной регистрации;
• справка из налоговой инспекции, Пенсионного фонда, Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования;
• карточка с образцом подписи предпринимателя, заверенная нота-

риально.
Проверив сданные клиентом документы, банк открывает ему счет на 

соответствующем балансовом счете банка с присвоением номера. В обя-
занности банка входит обязательное извещение налоговых органов об 
открытии счета в 5&дневный срок. Счет клиента начинает функциони-
ровать только после того, как налоговая инспекция сообщит банку о по-
лучении извещения. В обязанности клиента входит ежеквартальное 
представление в налоговые органы сведений обо всех открытых им сче-
тах в российских и зарубежных банках с указанием наименования и ме-
стонахождения последних.

11.4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí 
ïî äîãîâîðó áàíêîâñêîãî ñ÷åòà

С одной стороны, банк имеет право использовать имеющиеся на счете 
средства клиента, гарантируя его право на беспрепятственное распоря-
жение этими средствами. С другой стороны, банк не может определять 
и контролировать направления использования денежных средств кли-
ента и устанавливать не предусмотренные законом и договором бан-
ковского счета ограничения на его право распоряжаться денежными 
средствами по своему усмотрению.

В соответствии с п. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета 
банк обязуется:

• принимать, зачислять и обеспечивать сохранность поступивших 
на счет денежных средств;

• выполнять распоряжения клиента (владельца счета) о перечисле-
нии и выдаче соответствующих сумм;

• проводить другие операции по счету.
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Если иное не предусмотрено договором банковского счета, банк обя-
зан уплачивать проценты за пользование денежными средствами кли-
ента, сумма которых зачисляется на счет. Банк обязан сохранять тайну 
счета, вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

В соответствии с действующим законодательством сведения, состав-
ляющие банковскую тайну юридических и физических лиц, могут быть 
предоставлены: владельцам счета или лицам, указанным в их письмен-
ном распоряжении; суду; органам предварительного следствия по де-
лам, находящимся в их производстве, при наличии санкции прокурора. 
Кроме того, закрытую информацию о юридических лицах также могут 
получить: арбитражный суд; Счетная палата РФ; налоговые органы; 
таможенные органы.

В договоре оговариваются и обязанности другой стороны — клиента 
(владельца счета). Они заключаются в следующем: оплачивать банку 
вознаграждение за расчетно&кассовое обслуживание (услуги по совер-
шению операций с денежными средствами, находящимися на счете), 
если это предусмотрено договором; распоряжаться денежными сред-
ствами с соблюдением банковских правил.

В соответствии со ст. 856 ГК РФ за нарушение своих обязательств 
перед клиентом (в частности, в случае несвоевременного поступления 
денежных средств на счет клиента, их необоснованного списания) банк 
обязан уплатить ему на эту сумму проценты по ставке рефинансирова-
ния Центрального Банка РФ.

11.5. Ïîðÿäîê ñïèñàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ñî ñ÷åòà. Ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà
áàíêîâñêîãî ñ÷åòà

Средства с банковского счета могут быть списаны в следующих случа-
ях: по распоряжению клиента; по решению суда и в иных случаях, пред-
усмотренных законом; в случаях, предусмотренных договором банков-
ского счета.

Взыскиваемые со счета денежные средства списываются путем оформ-
ления инкассовых поручений (в случае списания средств на основании 
исполнительного документа к расчетному документу должен быть при-
ложен его подлинник). В 3&дневный срок банк обязан удовлетворить 
запрос взыскателя (либо списать указанную сумму со счета должника, 
либо сделать отметку о невозможности полного или частичного испол-
нения взыскания) и сообщить ему об этом.

Списание денежных средств со счета должно производиться в опре-
деленной очередности. Так, при наличии на счете денежных средств 
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в объеме, достаточном для удовлетворения всех требований, их списа-
ние должно осуществляться в календарной очередности, если иное не 
предусмотрено законом.

В противном случае списание осуществляется в очередности, уста-
новленной п. 2 ст. 855 ГК РФ, а именно:

• 1&я очередь: списание по исполнительным документам, предусмат-
ривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета 
для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинен-
ного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алимен-
тов;

• 2&я очередь: списание по исполнительным документам, предусмат-
ривающим перечисление или выдачу денежных средств для расче-
тов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, рабо-
тающими по трудовому договору, по выплате вознаграждений по 
авторскому договору;

• 3&я очередь: списание по платежным документам, предусматри-
вающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов 
по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, 
а также по отчислениям в государственные социальные внебюд-
жетные фонды;

• 4&я очередь: списание по платежным документам, предусматри-
вающим платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, отчисле-
ния в которые не предусмотрены в третьей очереди;

• 5&я очередь: списание по исполнительным документам, предусмат-
ривающим удовлетворение других денежных требований;

• 6&я очередь: списание по другим платежным документам в поряд-
ке календарной очередности.

При наличии нескольких счетов плательщика в одном и том же бан-
ке очередность применяется к каждому счету отдельно.

Согласно ст. 859 ГК РФ клиент в любое время может заявить банку 
о расторжении с ним договора банковского счета. По требованию банка 
он может быть расторгнут судом в следующих случаях: если сумма де-
нежных средств на счете клиента ниже минимального размера остатка 
по счету и не будет увеличена в течение месяца со дня предупреждения; 
при отсутствии операций по счету в течение года (если иное не указано 
в договоре).

Расторжение договора банковского счета дает основание для его за-
крытия. Остаток средств либо перечисляется на другой счет клиента, 
либо выдается ему.
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11.6. Ôîðìû áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ

Положение «О безналичных расчетах в Российской Федерации», утверж-
денное ЦБ РФ 3 октября 2002 г. № 2&П (ред. от 02.05.2007), регулирует 
безналичные расчеты между юридическими лицами в валюте РФ и на 
ее территории в различных формах. Оно определяет форматы, порядок 
заполнения и оформления используемых расчетных документов, а так-
же устанавливает правила проведения расчетных операций по коррес-
пондентским счетам (субсчетам) кредитных организаций и их филиа-
лов1.

Согласно ст. 862 ГК РФ безналичные расчеты между хозяйствующи-
ми субъектами могут производиться в следующих формах: платежны-
ми поручениями; аккредитивами; чеками; расчетами по инкассо. Выбор 
формы расчетов зависит от разных факторов (например, характера хо-
зяйственных связей между участниками договора, вида поставляемой 
продукции и т. д.). Конкретные формы расчетов, способы платежа вы-
бираются клиентами банков самостоятельно и оговариваются в дого-
воре.

Расчеты платежными поручениями (ст. 863–866 ГК РФ) произво-
дятся как с одногородними, так и с иногородними получателями.

Платежное поручение — это документ, содержащий поручение пла-
тельщика обслуживающему банку о перечислении определенной сум-
мы с его счета на счет другого лица в этом или ином банке в срок, пред-
усмотренный законом или договором (п. 1 ст. 863 ГК РФ). Различают 
срочные, досрочные и отсроченные виды платежных поручений в зави-
симости от договоренности сторон.

При проведении расчетов платежным поручением банк должен пе-
ревести определенную сумму на счет указанного плательщиком лица 
в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответст-
вии с ним. Поручение плательщика исполняется банком при наличии 
средств на его счете, если иное не предусмотрено договором. При этом 
банк, принявший платежное поручение, вправе привлекать другие бан-
ки для выполнения операций по перечислению денежных средств на 
указанный счет.

Ниже приведены некоторые особенности расчетов платежными по-
ручениями:

• платежные поручения составляются на бланках определенной фор-
мы в соответствии с требованиями законодательства;

1 Положение не распространяется на порядок осуществления безналичных расчетов 
с участием физических лиц.
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• поручения принимаются банком в день их предъявления, а испол-
няются только в случае наличия денежных средств на счете пла-
тельщика;

• платежные поручения исполняются банком с соблюдением оче-
редности списания денежных средств со счета;

• срок действия платежных поручений — 10 дней со дня выписки, 
не считая дня выписки;

• клиент имеет право требовать от банка отчета об исполнении по-
ручения.

Расчеты по аккредитиву регулируются ст. 867–873 ГК РФ. Аккре-
дитив — это условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по 
поручению покупателя в пользу поставщика, по которому банк&эми-
тент (т. е. банк, открывший аккредитив) может произвести платеж по-
ставщику при выполнении им условий аккредитива или предоставить 
другому банку полномочия производить такие платежи.

Суть расчета по аккредитиву состоит в следующем. Кредитная орга-
низация (эмитент) по поручению плательщика об открытии аккредити-
ва и в соответствии с его указанием обязуется произвести платежи по-
лучателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной 
вексель. Кредитная организация при этом не обязана проверять соот-
ветствие условий аккредитива договору, заключенному между платель-
щиком и получателем. При расчетах по аккредитиву кредитная органи-
зация действует от своего имени, но за счет плательщика. Срок действия 
аккредитива устанавливается соглашением сторон.

Могут открываться различные виды аккредитивов: покрытые (депо-
нированные) или непокрытые (гарантированные); отзывные1 (могут 
быть изменены или аннулированы банком&эмитентом без предвари-
тельного согласования с поставщиком) или безотзывные (соответствен-
но, их нельзя изменить или аннулировать без согласия поставщика).

Аккредитивная форма расчетов характеризуется следующими осо-
бенностями:

• для открытия аккредитива плательщик подает в банк&эмитент ак-
кредитивное заявление по установленной форме;

• срок действия аккредитива фиксируется в договоре;
• аккредитив может быть открыт только для расчетов с одним по-

ставщиком;
• не допускается выплата наличными деньгами с аккредитива;

1 Аккредитив считается отзывным, если в нем четко не указано, что он является безот-
зывным.
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• банк действует от своего имени, но за счет плательщика (отноше-
ния комиссии).

Банк&эмитент может самостоятельно выполнить аккредитивное за-
явление плательщика, если он обслуживает и получателя денежных 
средств. В противном случае банк&эмитент должен выставить аккреди-
тив банку, обслуживающему получателя денежных средств, который 
и исполняет его (исполняющий банк).

С целью получения средств по аккредитиву поставщик, отгрузив то-
вары, представляет предусмотренную договором документацию (ре-
естр счетов, отгрузочные и иные документы) в обслуживающий банк. 
Документы должны быть предоставлены до истечения срока аккреди-
тива и подтверждать выполнение всех условий договора, иначе выпла-
ты по аккредитиву не производятся.

При выплате по аккредитиву исполняющий банк обязан проверить 
его подлинность (соответствие печати и подписей поставщика заявлен-
ным образцам), соблюдение поставщиком всех условий аккредитива, 
правильность оформления реестра счетов.

Закрытие аккредитива может быть произведено по одному из сле-
дующих оснований: истечение срока; отказ получателя средств от ис-
пользования аккредитива до истечения срока его действия, если такая 
возможность предусмотрена условиями аккредитива; полный или час-
тичный отзыв аккредитива плательщиком, если он возможен по усло-
виям аккредитива.

Исполняющий банк должен поставить банк&эмитент в известность 
о закрытии аккредитива.

Расчеты чеками регулируются ст. 877–885 ГК РФ. Чек — это ценная 
бумага, содержащая приказ владельца счета (чекодателя) банку (пла-
тельщику) о выплате указанной в нем суммы определенному лицу (че-
кодержателю). Чекодержателями могут быть физические и юриди-
ческие лица.

У расчетов чеками имеются следующие особенности:
• чек должен содержать указанные в ст. 878 ГК РФ реквизиты;
• бланки чековой книжки относятся к документам строгой отчет-

ности;
• чек подписывается руководителем и главным бухгалтером. Запре-

щено подписывать незаполненные бланки чеков, а также переда-
вать чековые книжки получателям средств по ним;

• плательщиком может быть только банк, где чекодатель имеет сред-
ства, которыми он вправе распоряжаться;

• не допускается отзыв чека до истечения срока его предъявления;



Раздел III. Финансовое право356

• выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение 
которого он был выдан;

• чек выписывается тогда, когда установлена сумма платежа.
Порядок оплаты чека установлен ст. 879 ГК РФ.
Срок исковой давности для исков чекодержателя к обязанным по 

чеку лицам составляет 6 месяцев и исчисляется со дня окончания сро-
ка предъявления чека к платежу.

Расчеты по инкассо регулируются ст. 874–876 ГК РФ. В данном слу-
чае банк (банк&эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить 
за его счет действия по получению от плательщика платежа и (или) 
акцепта платежа.

Наиболее распространенная в России форма расчетов по инкассо — 
платежное требование/поручение. Это расчетный документ, содержа-
щий требование поставщика к покупателю оплатить стоимость постав-
ленных по договору товаров, выполненных работ, оказанных услуг на 
основании направленных ему отгрузочных и товарных документов.

Банк, получивший от клиента инкассовое поручение, называется 
эмитентом. Банк, который предъявляет требование о совершении пла-
тежа или об акцепте обязанному лицу, является исполняющим банком. 
Если банк одновременно обслуживает обе стороны (и поставщика, и по-
купателя), то он также является исполняющим банком.

При осуществлении платежа с акцептом банк обязан предъявить 
плательщику требования о совершении платежа или акцепта, обеспе-
чить зачисление на счет получателя соответствующей денежной сум-
мы, если платеж был произведен, или передать акцептованные доку-
менты.

В случае осуществления расчетов по инкассо без акцепта банк&эми-
тент обязан обеспечить безакцептное списание средств со счета пла-
тельщика и зачислить эту сумму на счет получателя платежа. Он имеет 
право направить полученное от клиента инкассовое поручение для вы-
полнения в другой банк, даже если указанные банки не заключили до-
говор о сотрудничестве.

Покупатель должен оплатить платежное требование&поручение в те-
чение 3 дней или письменно уведомить банк о полном или частичном 
отказе от акцепта. Полученные от него суммы должны быть немедлен-
но переданы исполняющим банком в распоряжение банка&эмитента, 
который обязан зачислить их на счет поставщика.

Исполняющий банк имеет право удержать из инкассированных 
сумм причитающееся вознаграждение и возмещение произведенных 
расходов, если иное не оговорено договором и банковскими прави-
лами.
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Срок акцепта — 3 рабочих дня, не считая дня поступления в банк 
расчетных документов. Согласие плательщика на акцепт должно быть 
подтверждено подписями уполномоченных лиц и оттиском печати со-
ответствующего юридического лица. Денежное обязательство прекра-
щается с момента списания средств со счета плательщика.

Плательщик имеет право отказаться от оплаты платежного требова-
ния. Отказ от акцепта платежного требования составляется по установ-
ленной форме с указанием мотивов. Он возможен только при наличии 
соответствующих оснований в договоре. Споры, возникающие между 
сторонами по поводу отказа от акцепта, рассматриваются органами ар-
битражного суда.

Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий банк 
обязан немедленно сообщить банку&эмитенту о причинах неплатежа 
или отказа от акцепта. В свою очередь, банк должен незамедлительно 
информировать об этом клиента с уточнением у него дальнейших дей-
ствий.

Помимо описанных выше форм расчетов, на практике также приме-
няются:

а) расчеты в порядке плановых платежей, то есть когда платель-
щик по договоренности с поставщиком периодически перечисля-
ет денежные средства на счет поставщика в установленные сроки 
и в опре деленном размере;

б) расчеты путем зачета взаимных требований — в этом случае вза-
имные требования и обязательства должников и кредиторов пога-
шаются в равных суммах, а на их разницу осуществляется пла-
теж;

в) переводы денежных средств через предприятия связи — перечис-
ление денежных средств организацией отдельным гражданам (за-
работная плата, алименты, пенсии и др.), уполномоченным лицам 
через предприятия связи или наоборот;

г) расчеты на основе корреспондентских счетов, открываемых кре-
дитными организациями друг у друга, а также путем создания кли-
ринговых центров;

д) расчеты с использованием векселей;
е) расчеты с использованием банковских карт, в том числе «корпора-

тивных», которые выдаются юридическим лицам.
Наиболее распространенной среди юридических лиц считается фор-

ма расчетов платежными поручениями. Для физических лиц актуальна 
форма расчетов с использованием банковских карт, поскольку она по-
зволяет моментально производить расчеты в разных уголках мира.
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11.7. Îáìåí ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè 
ïðè áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòàõ

В настоящее время регламентирован порядок обмена электронными 
данными при осуществлении безналичных расчетов через банковскую 
систему России. Участниками обмена являются кредитные организа-
ции, филиалы кредитных организаций и другие клиенты Банка России, 
заключившие с ним соответствующий договор.

Все процедуры обмена электронными носителями регулируются 
Положением «О правилах обмена электронными документами меж-
ду Банком России, кредитными организациями (филиалами) и дру-
гими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через 
расчетную сеть Банка России», утвержденным ЦБ РФ 12 марта 1998 г. 
№ 20&П (ред. от 11.04.2000). Действие данного нормативного акта рас-
пространяется на отношения, возникающие при совершении граждан-
ско&правовых сделок и в других предусмотренных законодательством 
РФ случаях.

Обмен электронными документами в правовом отношении обеспе-
чивается введением так называемой «электронной цифровой подписи». 
А правовые условия использования электронной подписи в электрон-
ных документах, при соблюдении которых она признается равнознач-
ной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, 
рассматриваются в федеральном законе «Об электронной цифровой 
подписи» от 10 января 2002 г. № 1&ФЗ (ред. от 08.11.2007)1.

В ст. 3 указанного закона приведены основные понятия новой ин-
формационной технологии обработки документов2.

1 Правовое регулирование отношений в области использования электронной цифровой 
подписи осуществляется также в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральными 
законами «Об информации, информатизации и защите информации», «О связи» и др.

2 Электронный документ — документ, в котором информация представлена в элек-
тронно&цифровой форме. Электронная цифровая подпись — реквизит электронного 
документа, предназначенный для его защиты от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого клю-
ча электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе. Закрытый ключ электронной цифровой подписи — уни-
кальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа под-
писи и предназначенная для создания электронной цифровой подписи. Сертификат 
ключа подписи — документ на бумажном носителе или электронный документ с элек-
тронной цифровой подписью уполномоченного лица удостоверяющего центра, кото-
рые включают в себя открытый ключ электронной цифровой подписи и выдаются 
участнику информационной системы для подтверждения подлинности электронной 
цифровой подписи и идентификации владельца сертификата ключа подписи.
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В соответствии с законодательством сертификаты ключей подписей 
выдают удостоверяющие центры; их деятельность подлежит лицензи-
рованию. В качестве удостоверяющего центра для информационных 
систем общего пользования выступает юридическое лицо. Такой центр 
должен обладать необходимыми материальными и финансовыми воз-
можностями, позволяющими ему нести гражданскую ответственность 
за убытки, которые могут быть понесены вследствие недостоверности 
сведений, содержащихся в сертификатах ключей подписей. Статус удо-
стоверяющего центра, обеспечивающего функционирование корпора-
тивной информационной системы, должен определяться ее владельцем 
или соглашением ее участников.

В соответствии со ст. 4 рассматриваемого закона для равнозначности 
электронной цифровой подписи собственноручной подписи в докумен-
те на бумажном носителе необходимо одновременное соблюдение сле-
дующих условий:

• сертификат ключа подписи не утратил силу (действует) на мо-
мент проверки или подписания электронного документа при на-
личии доказательств, определяющих момент подписания;

• подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в элек-
тронном документе;

• электронная цифровая подпись используется в соответствии со 
сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.

В гл. 4 закона «Об электронной цифровой подписи» указаны особен-
ности использования электронной цифровой подписи в сфере государ-
ственного управления и в корпоративной информационной системе; 
порядок признания иностранного сертификата ключа подписи; приве-
дены случаи замещения печатей.



Ãëàâà 12
Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ðûíêà 
öåííûõ áóìàã

12.1. Ïîíÿòèå ãîñóäàðñòâåííîãî êðåäèòà. 
Âèäû öåííûõ áóìàã

В настоящее время в России функционирует рынок ценных бумаг. Кро-
ме гражданского оборота, ценные бумаги обслуживают публичные ин-
тересы государства. При помощи выпуска и обращения ценных бумаг 
осуществляется государственный кредит.

Государственный кредит — это урегулированная нормами финансо-
вого права деятельность государства, направленная на получение взай-
мы денег на условиях возвратности, срочности, возмездности и добро-
вольности.

Ресурсом государственного кредита могут служить средства населе-
ния, хозяйствующих субъектов, заемные средства других государств. 
В случае как внутренних, так и внешних заимствований Российская 
Федерация выступает заемщиком или гарантом погашения займов дру-
гими заемщиками.

Взятые взаймы денежные средства поступают в распоряжение орга-
нов государства, превращаясь в дополнительные финансовые ресурсы. 
Они, как правило, используются для покрытия бюджетного дефицита. 
Источником погашения займов и выплаты процентов по ним являются 
средства государственного бюджета, где каждый год соответствующие 
расходы выделяются в отдельную строку.

Государственный и муниципальный кредит как правовая категория 
представляет собой совокупность финансово&правовых норм, которые 
регулируют общественные отношения, складывающиеся в процессе 
привлечения государством временно свободных денежных средств 
юридических и физических лиц. Правовой основой государственного 
(муниципального) кредита являются Конституция РФ, соответствую-
щие нормы Бюджетного кодекса РФ, а также иные законы и подзакон-
ные нормативные акты.

Привлечение средств в национальной валюте осуществляется путем 
эмиссии ценных бумаг, пользующихся спросом на российском фондо-



Глава 12. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 361

вом рынке. Для восстановления и защиты сбережений граждан России 
введен в действие федеральный закон «О порядке перевода государ-
ственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка 
СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации» от 
12 июля 1999 г. № 162&ФЗ. Внешние займы размещаются на иностран-
ных фондовых рынках в валюте других государств.

Виды ценных бумаг. К ценным бумагам законодательство относит 
документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы 
и обязательных реквизитов имущественные права, которые могут быть 
осуществлены или переданы только при их предъявлении.

К наиболее распространенным видам ценных бумаг относятся акции, 
государственные облигации, облигации, векселя, сберегательные (депо-
зитные) сертификаты, чеки. Кратко охарактеризуем их.

Акцией признается ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, участие в управлении акционерным обществом и часть иму-
щества, остающегося после его ликвидации.

Облигация — это ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на 
получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стои-
мости или иного имущественного эквивалента; она также предоставля-
ет держателю право на получение зафиксированного в ней процента от 
номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

Среди государственных облигаций наиболее распространены госу-
дарственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО). Эмитентом 
ГКО является Министерство финансов РФ, которое определяет пре-
дельный объем выпуска, период его размещения и потенциальных вла-
дельцев. Владельцами ГКО могут быть как юридические, так и физи-
ческие лица.

Выпускаются в обращение и облигации государственного сберегатель-
ного займа Российской Федерации. Они являются ценными бумагами на 
предъявителя и выпускаются сроком на 1 год. Одна облигация имеет 
четыре купона, процентный доход по каждому из которых определяется 
Министерством финансов на каждый купонный период (3 календарных 
месяца).

Вексель — ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное 
обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного 
в нем плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении 
предусмотренного срока определенную сумму владельцу векселя (век-
селедержателю). Следовательно, в отличие от простого, в переводном 
векселе участвуют не 2, а 3 лица: векселедатель (трассант), первый 
приобретатель (или векселедержатель) и плательщик (трассат). Все 
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реквизиты векселя определены законодательством и являются обяза-
тельными.

В зависимости от выполняемых функций различают два типа векселей: 
товарные и финансовые. Товарный вексель может быть выдан любым юри-
дическим лицом и использован при расчетах за товары, работы, услуги. 
Выпуск финансовых векселей разрешается только организациям, имею-
щим соответствующую лицензию Банка России. Финансовый вексель 
выдается под полученные на возвратных началах денежные суммы.

Отличием векселя от других долговых обязательств является то, что 
он может быть передан другому лицу по передаточной надписи (индос-
саменту). Платеж по нему может быть обеспечен полностью или в опре-
деленной части посредством поручительства (аваля). Банки совершают 
три вида вексельных операций: учет векселей; выдача ссуд под их залог; 
принятие векселей на инкассо.

Ценными бумагами являются депозитные сертификаты и чеки.
Депозитный сертификат — письменное свидетельство банка&эми-

тента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика 
(бенефициара) или его правопреемника на получение по истечении 
установленного срока суммы депозита (вклада) и процентов по нему.

Чеком является ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 
письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека 
указанную в нем сумму.

Действующим законодательством введено понятие эмиссионной цен-
ной бумаги. Это любая ценная бумага, в том числе и бездокументарная, 
которая характеризуется одновременно тремя признаками:

• закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 
прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осу-
ществлению с соблюдением установленных законодательством 
формы и порядка;

• размещается выпусками;
• имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 

выпуска вне зависимости от времени ее приобретения.

Как акция, так и облигация относятся к разряду эмиссионных цен-
ных бумаг. Большое влияние на денежное обращение и всю финансо-
вую ситуацию в стране оказывают государственные облигации, особен-
но краткосрочные, обращающиеся на рынке ценных бумаг. В качестве 
эмитента ценных бумаг выступает юридическое лицо или органы ис-
полнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие 
от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осу-
ществлению прав, закрепленных ими.
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12.2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ýìèññèè 
è îáðàùåíèÿ öåííûõ áóìàã

Рынок ценных бумаг регулируется с помощью ряда законов и подза-
конных актов, среди которых наиболее важными являются:

• федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. 
№ 39&ФЗ (ред. от 02.10.2007);

• Указ Президента РФ «Об обеспечении прав инвесторов и акцио-
неров на ценные бумаги в Российской Федерации» от 16 сентября 
1997 г. № 1034;

• федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг» от 29 июля 1998 г. 
№ 136&ФЗ ФЗ (ред. от 26.04.2007).

В Законе «О рынке ценных бумаг» определены профессиональные 
участники рынка ценных бумаг — юридические лица, которые осущест-
вляют установленные законодательством виды деятельности. К ним 
относятся: брокерская и дилерская деятельность, деятельность по управ-
лению ценными бумагами, клиринг, депозитарная деятельность, дея-
тельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также орга-
низации торговли на рынке ценных бумаг.

В соответствии со ст. 2 Закона обращение ценных бумаг — это заклю-
чение гражданско&правовых сделок, влекущих переход прав собствен-
ности на ценные бумаги; размещение ценных бумаг — отчуждение эмис-
сионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения 
гражданско&правовых сделок; эмиссия ценных бумаг — установленная 
Федеральным законом последовательность действий эмитента по раз-
мещению эмиссионных ценных бумаг.

Отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг 
независимо от типа эмитента, регулируются также указанным норма-
тивным актом. В соответствии со ст. 19 устанавливается следующая 
процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг:

1) принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бу-
маг;

2) регистрация выпуска;
3) для документарной формы выпуска — изготовление сертифика-

тов ценных бумаг;
4) размещение эмиссионных ценных бумаг;
5) регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бу-

маг.
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Решение о выпуске ценных бумаг принимается органом управления 
эмитента. Оно должно содержать обязательные и иные реквизиты, пред-
усмотренные законодательством РФ для конкретного вида эмиссион-
ных ценных бумаг. Этим же решением должна быть утверждена инфор-
мация о выпуске ценных бумаг (или проспект), определены порядок 
и сроки осуществления мер, связанных с выпуском.

Продажа ценных бумаг эмитентами их первым владельцам (инвесто-
рам) подлежит государственной регистрации. Такая первичная эмиссия 
осуществляется в случаях: учреждения акционерного общества и раз-
мещения акций среди его учредителей; увеличения размера уставного 
капитала акционерного общества путем выпуска акций; привлечения 
заемного капитала путем выпуска государственных (муниципальных) 
облигаций и других долговых обязательств.

Первичная эмиссия ценных бумаг требует предоставления в регист-
рирующий орган строго определенных документов. Так, эмитент обязан 
представить: заявление на регистрацию, решение о выпуске, проспект 
эмиссии, копии учредительных документов (при создании акционерно-
го общества), разрешение исполнительного органа власти на осуществ-
ление выпуска.

Возможен отказ в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 
по следующим основаниям: наличие в представленных документах све-
дений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии 
и обращения ценных бумаг законодательству РФ; внесение в докумен-
ты, являющиеся основанием для регистрации выпуска, ложных либо 
недостоверных сведений. Решение об отказе в регистрации выпуска 
эмиссионных ценных бумаг и проспекта эмиссии может быть обжало-
вано в суде.

После регистрации ценных бумаг эмитент имеет право на их разме-
щение, причем в меньшем количестве, чем указано в проспекте эмиссии. 
Эмитент обязан закончить размещение выпускаемых ценных бумаг по 
истечении 1 года с даты начала эмиссии, если иные сроки размещения 
не установлены законодательством РФ.

Не позднее 1 месяца после завершения размещения ценных бумаг 
эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска в регистрирую-
щий орган. Он должен содержать следующую информацию: даты нача-
ла и окончания размещения ценных бумаг; фактическую цену разме-
щения (по видам ценных бумаг в рамках данного выпуска); количество 
размещенных ценных бумаг; общий объем поступлений за их размеще-
ние. Для акций в отчете дополнительно указывается список лиц, вла-
деющих пакетом эмиссионных ценных бумаг, размер которого опреде-
ляется Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
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Обращение эмиссионных ценных бумаг регулируется законом «О рын-
ке ценных бумаг» (ст. 29) следующим образом. Права владельцев на цен-
ные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются сертифика-
тами, которые находятся у владельцев, либо сертификатами и записями 
по счетам депо в депозитариях. Права владельцев на ценные бумаги 
бездокументарной формы выпуска удостоверяются записями на лице-
вых счетах у держателя реестра или записями по счетам депо в депози-
тариях.

Право на эмиссионную ценную бумагу переходит к приобретателю 
в зависимости от конкретных условий, связываемых законодателем с ее 
конкретной разновидностью (предъявительская документарная, имен-
ная бездокументарная, именная документарная). Например, право на 
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приоб-
ретателю: в случае нахождения ее сертификата у владельца — в момент 
его передачи приобретателю; в случае хранения сертификатов предъя-
вительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие 
ценные бумаги в депозитарии — в момент осуществления приходной 
записи по счету депо приобретателя. Осуществление прав по этому 
виду ценных бумаг производится по предъявлении их владельцем либо 
его доверенным лицом.

12.3. Ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется 
путем:

• установления обязательных требований и стандартов деятельно-
сти субъектов рынка ценных бумаг (эмитентов, профессиональ-
ных участников);

• регистрации выпусков ценных бумаг и проспектов эмиссии;
• лицензирования деятельности профессиональных участников рын-

ка ценных бумаг;
• создания системы защиты прав владельцев и контроля за их со-

блюдением;
• запрещения и пресечения деятельности лиц, не имеющих соответ-

ствующей лицензии.
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 образована Федераль-

ная служба по финансовым рынкам (далее — ФСФР), которой переда-
ны функции бывшей Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 
Она является высшим органом исполнительной власти по проведению 
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государственной политики в области рынка ценных бумаг и контро-
лю за деятельностью профессиональных участников.

Задачи (функции), возложенные на ФСФР, достаточно многочис-
ленны. Основными из них в рассматриваемой области являются:

• разработка основных направлений развития рынка ценных бумаг;
• утверждение стандартов эмиссии ценных бумаг;
• создание единых требований и правил осуществления профессио-

нальной деятельности на рынке ценных бумаг;
• установление обязательных требований к операциям с ценными 

бумагами, порядку ведения реестра;
• лицензирование различных видов профессиональной деятельно-

сти;
• контроль за соблюдением эмитентами и профессиональными участ-

никами требований законодательства РФ;
• создание общедоступной системы раскрытия информации на рын-

ке ценных бумаг;
• утверждение квалификационных требований, предъявляемых к ли-

цам и организациям, которые осуществляют профессиональную 
деятельность с ценными бумагами;

• разработка проектов законодательных и иных нормативных ак-
тов, связанных с вопросами регулирования рынка ценных бумаг, 
и др.

Федеральная служба по финансовым рынкам вправе:
• выдавать генеральные лицензии на лицензирование профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг;
• квалифицировать ценные бумаги и определять их виды в соответ-

ствии с законодательством РФ;
• устанавливать обязательные для профессиональных участников 

рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций) 
нормативы достаточности собственных средств;

• принимать решение о приостановлении или аннулировании ли-
цензии;

• организовывать или проводить проверки деятельности участни-
ков рынка ценных бумаг;

• направлять субъектам рынка ценных бумаг предписания, обяза-
тельные для исполнения;

• направлять материалы в правоохранительные органы и обращать-
ся с исками в суд (арбитражный суд);
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• применять меры ответственности к должностным лицам и спе-
циалистам, имеющим квалификационные аттестаты на право со-
вершения операций с ценными бумагами;

• устанавливать нормативы, обязательные для соблюдения эмитен-
тами ценных бумаг, и правила их применения.

В настоящее время утвержден Порядок осуществления деятельно-
сти по управлению ценными бумагами (приказ ФСФР от 3 апреля 
2007 г. № 07&37/пз&н). Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг должны в течение 6 месяцев привести свою деятельность в соот-
ветствие с едиными требованиями установленного приказом режима.

12.4. Îòâåòñòâåííîñòü ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã
За нарушения федеральных законов и других законодательных актов 
Российской Федерации о ценных бумагах предусмотрены различные 
виды ответственности.

В соответствии со ст. 51 закона «О рынке ценных бумаг» наступает 
ответственность в случаях и порядке, предусмотренных гражданским, 
административным или уголовным законодательством.

Статьями 15.17–15.24 и 15.28 КоАП РФ установлена администра-
тивная ответственность за правонарушения в области рынка ценных 
бумаг. На эмитентов, профессиональных участников рынка ценных 
и граждан налагаются административные штрафы, в частности:

• за нарушение эмитентом порядка (процедуры) эмиссии ценных 
бумаг — на должностных лиц от 4 до 5 тыс. руб., на юридических 
лиц от 40 до 50 тыс. руб.;

• за совершение сделок с ценными бумагами, отчет об итогах выпус-
ка которых не зарегистрирован, — на должностных лиц от 2 до 
3 тыс. руб., на юридических лиц от 20 до 30 тыс. руб.;

• за непредставление инвестору по его требованию предусмотрен-
ной законодательством информации либо представление недо-
стоверной информации — на должностных лиц от 2 до 3 тыс. руб.; 
на юридических лиц от 20 до 30 тыс. руб.;

• за использование служебной информации на рынке ценных бу-
маг, а равно передачу ее для совершения сделок третьим лицам — 
на должностных лиц от 2 до 3 тыс. руб.;

• за нарушение правил приобретения более 30 % акций открыто-
го акционерного общества — на граждан от 1 до 2,5 тыс. руб.; на 
должностных лиц — от 5 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц — 
от 50 до 500 тыс. руб.
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Уголовным кодексом установлена ответственность за преступления 
на рынке ценных бумаг, а именно: злоупотребления при эмиссии, злост-
ное уклонение от предоставления информации, определенной законо-
дательством РФ о ценных бумагах.

Так, злоупотребления при эмиссии наказываются штрафом в размере 
от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо обязательными 
работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами 
на срок от 1 года до 2 лет. За те же деяния, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой, возможно 
лишение свободы на срок до 3 лет (ст. 185 УК). Злостное уклонение от 
предоставления инвестору или контролирующему органу информации 
наказывается штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо 
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправи-
тельными работами на срок от 1 года до 2 лет (ст. 185.1 УК).

Вред, причиненный в результате нарушения законодательства РФ 
о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг запрещено ма-
нипулировать ценами на рынке ценных бумаг1 и принуждать к их по-
купке или продаже путем предоставления умышленно искаженной ин-
формации. Совершение указанных действий служит одним из оснований 
для приостановления или аннулирования выданного им разрешения.

Широкие права предоставлены Федеральной службе в отношении 
эмитентов, осуществляющих недобросовестную эмиссию ценных бу-
маг. В случае размещения ценных бумаг, выпущенных в результате не-
добросовестной эмиссии, Федеральная служба:

• принимает меры к приостановлению дальнейшего размещения цен-
ных бумаг и доводит соответствующую информацию до средств мас-
совой информации;

• устанавливает сроки устранения нарушений и в случае их устране-
ния выдает письменное предписание о разрешении дальнейшего 
размещения ценных бумаг эмитентом;

• направляет материалы проверки по фактам недобросовестной эмис-
сии в суд и (или) в органы прокуратуры для применения мер от-
ветственности к должностным лицам эмитента в соответствии с за-
конодательством РФ;

1 Факт манипулирования ценами на рынке ценных бумаг признается в судебном по-
рядке.
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• в необходимых случаях обращается с иском в суд о признании вы-
пуска ценных бумаг недействительным.

По иску Федеральной службы и ее региональных отделений, государ-
ственного регистрирующего органа, органа налоговой службы, проку-
рора, а также по искам иных государственных органов, осуществляющих 
полномочия в сфере рынка ценных бумаг, выпуск может быть признан 
недействительным. Это влечет за собой изъятие из обращения ценных 
бумаг, выпущенных с нарушением установленного порядка их регист-
рации или эмиссии, и возвращение владельцам денежных средств (дру-
гого имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

Поскольку профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, 
осуществляемая без лицензии, является незаконной, Федеральная служ-
ба принимает ряд мер к ее приостановлению. Она направляет материалы 
проверки по фактам безлицензионной деятельности в суд для примене-
ния мер административной ответственности; обращается с иском в ар-
битражный суд о взыскании в доход государства доходов, полученных 
в результате такой деятельности. Если участник рынка ценных бумаг 
не получил лицензию в установленные сроки, Федеральная служба мо-
жет обратиться в арбитражный суд с иском о его принудительной лик-
видации.

В случае обнаружения фактов недобросовестной рекламы Федераль-
ная служба принимает меры по ее приостановлению, письменно извеща-
ет рекламодателя о необходимости ее прекращения в установленный 
срок. Федеральная служба может приостановить действие лицензии на 
осуществление деятельности профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг, проводящих недобросовестные рекламные кампании. С ее 
стороны возможно также обращение в суд для применения мер админи-
стративной ответственности к должностным лицам рекламодателя.

В соответствии с законодательством РФ участники рынка ценных 
бумаг обязаны обеспечивать имущественные интересы владельцев за-
логом, гарантией и другими способами, предусмотренными граждан-
ским законодательством, а также страховать имущество и риски, свя-
занные с деятельностью на рынке ценных бумаг.

Разумеется, профессиональные участники рынка ценных бумаг и эми-
тенты ценных бумаг, а также их должностные лица имеют право на об-
жалование действий Федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.



Ãëàâà 13
Ïðàâîâûå îñíîâû 
âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

13.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ. 
Çàêîíîäàòåëüñòâî â îáëàñòè 
âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

Состояние валютного рынка страны во многом зависит от политики го-
сударства в области регулирования экономики, степени вмешательства 
государственных структур в валютно&кредитные отношения. Структур-
ные изменения на данном сегменте рынка осуществляются путем ва-
лютного регулирования, предусматривающего в первую очередь под-
держание стабильного валютного курса.

Валютное регулирование — это деятельность органов государствен-
ной власти, направленная на регламентирование порядка совершения 
валютных операций.

Регулирование осуществляется на двух уровнях: нормативно/право-
вом, предусматривающем создание правовых норм, предметом которых 
являются валютные отношения; идивидуально/правовом, который рас-
сматривает применение правовых норм к конкретным ситуациям.

По существу валютное регулирование представляет собой комплекс 
мер (административных, экономических и иных), вытекающих из ва-
лютной политики страны и предусматривающих установление порядка 
проведения операций с валютными ценностями. Основными элемен-
тами валютного регулирования являются:

• установление порядка проведения валютных операций;
• определение условий и порядка формирования валютных фон-

дов предприятий и организаций, а также золотовалютного фонда 
страны;

• валютный контроль и ограничения.
Стабильность и устойчивость национальной валюты связана с опре-

делением валютного режима. Государства для реализации валютной 
политики внутри страны и за рубежом могут использовать три типа 
валютных режимов: режим государственной валютной монополии, ре-
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жим валютного государственного регулирования, режим свободно кон-
вертируемой валюты.

В России действует режим валютного государственного регулирова-
ния. В данной области особое значение имеет федеральный закон «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. 
№ 173&ФЗ (ред. от 30.10.2007). Он определяет правовую основу и иг-
рает главную роль в области валютного регулирования. В законе уста-
новлены основополагающие принципы:

• приоритет экономических мер в реализации государственной по-
литики в области валютного регулирования;

• исключение неоправданного вмешательства государственных ор-
ганов в валютные операции;

• единство внешней и внутренней валютной политики РФ;
• единство системы валютного регулирования и валютного кон-

троля;
• обеспечение защиты прав и интересов резидентов и нерезидентов 

при осуществлении валютных операций.
В области валютного регулирования особое значение имеют ст. 8, 34, 

35, 71, 74–76 Конституции РФ. В частности, они определяют: право 
граждан иметь в своей собственности валютные ценности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться ими; возможность правового регулиро-
вания валютных отношений только на федеральном уровне.

Важными также являются нормы кодифицированных актов. Поня-
тие ценных бумаг, существенное для определения характера валютных 
операций, определено в ГК РФ и других актах гражданского законода-
тельства. Ответственность за нарушения валютного законодательства 
установлена ст. 186, 193 УК РФ, ст. 15.25 КоАП.

Немаловажную группу актов валютного законодательства составля-
ют нормативные акты, принимаемые Президентом и Правительством 
РФ в форме указов и постановлений.

Определенное место в правовом регулировании валютных операций 
занимают федеральные законы «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности». 
Среди нормативных актов Банка России, которые не могут противоре-
чить федеральным законам, можно выделить:

• инструкцию ЦБ РФ «О порядке представления резидентами и не-
резидентами уполномоченным банкам документов и информации 
при осуществлении валютных операций, порядке учета уполно-
моченными банками валютных операций и оформления паспор-
тов сделок» от 15 июня 2004 г. № 117&И (ред. от 20.07.2007);
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• инструкцию ЦБ РФ «О порядке открытия, закрытия, организации 
работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномочен-
ными банками отдельных видов банковских операций и иных сде-
лок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Фе-
дерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием фи-
зических лиц» от 28 апреля 2004 г. № 113&И (ред. от 29.11.2006);

• инструкцию ЦБ РФ «Об обязательной продаже части валютной 
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» 
от 30 марта 2004 г. № 111&И (ред. от 29.03.2006);

• информационное письмо ЦБ РФ «Обобщение практики примене-
ния нормативных актов Банка России по вопросам валютного ре-
гулирования и валютного контроля» от 15 июня 2005 г. № 32.

13.2. Ñòðóêòóðà âàëþòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé

Любое правоотношение характеризуется субъектами, объектами и со-
держанием. Содержание валютных правоотношений — это право на 
совершение валютных операций и связанные с этим обязанности субъ-
ектов.

В соответствии с федеральным законом «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» № 173&ФЗ (далее — Закон) субъектами 
валютных правоотношений являются:

1) резиденты;
2) нерезиденты;
3) органы валютного регулирования;
4) органы и агенты валютного контроля.
Такое деление обусловлено разным объемом предоставленных им 

прав и обязанностей по совершению различных операций с валютными 
ценностями.

Резиденты:
а) физические лица, являющиеся гражданами РФ;
б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство 

иностранные граждане и лица без гражданства;
в) юридические лица, созданные в соответствии с законодатель-

ством РФ, и их филиалы, представительства и иные подразделе-
ния, находящиеся за пределами РФ;

г) дипломатические и иные официальные представительства РФ, 
находящиеся за пределами РФ;
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д) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образова-
ния.

Нерезиденты:
а) физические лица, не являющиеся резидентами;
б) юридические лица, созданные в соответствии с законодатель-

ством иностранных государств и находящиеся за пределами РФ;
в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные 

в соответствии с законодательством иностранных государств и на-
ходящиеся за пределами РФ;

г) аккредитованные в РФ иностранные дипломатические и иные 
официальные представительства;

д) находящиеся в РФ филиалы и представительства нерезидентов, 
указанных выше в пунктах «б» и «в».

Объекты валютных правоотношений делятся на пять видов:
1) валюта РФ — денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка 

России, находящиеся в обращении в качестве законного средства 
наличного платежа на территории РФ, а также изымаемые либо 
изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; 
средства на банковских счетах и в банковских вкладах;

2) иностранная валюта — банкноты, казначейские билеты и монеты, 
находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным 
средством в иностранном государстве, а также изъятые или изы-
маемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; 
средства на счетах в денежных единицах иностранных государств 
и международных денежных или расчетных единицах;

3) внутренние ценные бумаги, номинированные в валюте РФ — эмис-
сионные ценные бумаги, выраженные в рублях, выпуск которых 
зарегистрирован в РФ; иные ценные бумаги, удостоверяющие пра-
во на получение валюты РФ и выпущенные на ее территории;

4) внешние ценные бумаги — ценные бумаги, в том числе в бездоку-
ментарной форме, не относящиеся к внутренним;

5) валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бу-
маги.

В понятие валютные операции входят:
• операции, связанные с приобретением и отчуждением валюты РФ, 

внутренних ценных бумаг;
• использование валютных ценностей в качестве средства платежа 

между резидентами, а также валютных ценностей, валюты РФ 
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и внутренних ценных бумаг — между резидентами и нерезиден-
тами;

• ввоз (вывоз) на таможенную территорию РФ валютных ценно-
стей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг;

• международные переводы иностранной валюты, валюты РФ, внут-
ренних и внешних ценных бумаг;

• перевод нерезидентом рублевых средств, внутренних и внешних 
ценных бумаг на территории РФ.

Валютные операции осуществляются через уполномоченные банки. 
Этим понятием охватываются кредитные организации, получившие ли-
цензии Банка России на проведение банковских операций со средства-
ми в иностранной валюте.

13.3. Âàëþòíîå ðåãóëèðîâàíèå

Законодательством предусмотрены достаточно широкие права резиден-
тов и нерезидентов на совершение разнообразных валютных операций.

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуще-
ствляются без ограничений, за исключением тех, в отношении которых 
ограничения устанавливаются в целях предотвращения существенно-
го сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса ва-
люты РФ, а также поддержания устойчивости платежного баланса 
страны (ст. 6 Закона).

Банк России может устанавливать единые правила оформления ре-
зидентами в уполномоченных банках так называемого паспорта сделки 
при осуществлении валютных операций между резидентами и нерези-
дентами.

Органами валютного регулирования в стране являются Централь-
ный банк (ЦБ) и Правительство РФ, которые издают акты, обязатель-
ные для резидентов и нерезидентов. Органы валютного регулирования 
не могут устанавливать требования о получении резидентами и нере-
зидентами индивидуальных разрешений, а также о предварительной 
регистрации. Но по счетам (вкладам) в банках за пределами территории 
РФ резиденты не позднее 1 месяца обязаны уведомлять налоговые ор-
ганы по месту своего учета об их открытии, закрытии или изменении 
реквизитов (ст. 12 Закона).

Единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок 
и сроки их представления устанавливаются Центральным банком, ко-
торый готовит и публикует статистическую информацию по валютным 
операциям. Центральный банк, Правительство РФ, а также специально 
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уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуще-
ствляют все виды валютных операций без ограничений.

Согласно ст. 9 Закона валютные операции между резидентами за-
прещены, за исключением отдельных видов. Например, это операции, 
связанные с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также 
при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следова-
ния при международных перевозках; осуществлением обязательных 
платежей (налогов, сборов) в бюджет в иностранной валюте в соответ-
ствии с законодательством РФ; оплатой и возмещением расходов в свя-
зи со служебными поездками за рубеж сотрудников, постоянная работа 
которых осуществляется в пути или носит разъездной характер.

Статья 10 Закона регулирует валютные операции между нерези-
дентами. Они вправе без ограничений переводить с банковских счетов 
иностранную валюту на другие счета; могут осуществлять между со-
бой валютные операции с внутренними ценными бумагами на терри-
тории РФ. При этом валютные операции между нерезидентами на 
территории РФ осуществляются в рублях через внутренние банков-
ские счета (вклады).

Внутренний валютный рынок РФ. Резиденты имеют право покупать 
иностранную валюту на этом рынке. Покупка и продажа иностранной 
валюты и чеков производится только через уполномоченные банки. При 
этом установление требования об идентификации личности при куп-
ле&продаже физическими лицами наличной иностранной валюты и че-
ков не допускается. Сведения, идентифицирующие личность, могут быть 
внесены по просьбе самого физического лица.

Права и обязанности субъектов валютных отношений. В соответ-
ствии со ст. 12 Закона резиденты могут открывать без ограничений сче-
та (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на терри-
ториях иностранных государств. При этом они должны уведомлять 
налоговые органы по месту своего учета об открытии и закрытии сче-
тов (вкладов), изменении их реквизитов не позднее 1 месяца со дня 
соответственно открытия, закрытия или изменения реквизитов счетов 
в банках, расположенных за пределами РФ.

Как правило, резиденты могут без ограничений выполнять валютные 
операции со средствами, зачисленными на счета, которые открыты в бан-
ках за пределами территории РФ. При этом резиденты, за исключением 
физических лиц, должны представлять налоговым органам по месту сво-
его учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за 
пределами территории РФ с подтверждающими банковскими докумен-
тами. Порядок отчетности устанавливается Правительством РФ по со-
гласованию с Банком России.
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При осуществлении валютных операций расчеты производятся юри-
дическими лицами — резидентами через банковские счета в уполномо-
ченных банках, а также через счета, открытые в банках за пределами 
территории РФ. Физические лица — резиденты также вправе прово-
дить такие расчеты через счета в иностранных банках и уполномочен-
ных банках на территории РФ.

Согласно ст. 13 Закона нерезиденты на территории РФ вправе от-
крывать банковские счета (вклады) в иностранной валюте и валюте РФ 
только в уполномоченных банках. Они имеют право без ограничений 
перечислять: иностранную валюту и валюту РФ со своих счетов в бан-
ках за пределами территории РФ на свои банковские счета в уполно-
моченных банках; иностранную валюту со своих счетов в уполномочен-
ных банках на свои счета в банках за пределами территории РФ.

Порядок ввоза и вывоза валютных ценностей, валюты РФ и внут-
ренних ценных бумаг определен ст. 15 Закона.

Ввоз иностранной валюты и внешних ценных бумаг в документарной 
форме не ограничен при соблюдении требований таможенного законо-
дательства РФ. Единовременный ввоз в РФ физическими лицами (ре-
зидентами и нерезидентами) наличной валюты, дорожных чеков, цен-
ных бумаг в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тыс. долл. США, 
требует подачи письменной таможенной декларации.

Физические лица (резиденты и нерезиденты) не имеют права едино-
временно вывозить из России наличную валюту в сумме, превышающей 
в эквиваленте 10 тыс. долл. США. Если эта сумма меньше указанного 
предела, представление в таможенный орган документов, подтверждаю-
щих, что вывозимые наличные были ранее ввезены или переведены в РФ 
либо приобретены в РФ, не требуется.

Единовременный вывоз наличной валюты в сумме, равной в эквива-
ленте 3 тыс. долл. США или не превышающей этой суммы, не подлежит 
таможенному декларированию, а вывоз валюты свыше указанного раз-
мера требует подачи письменной таможенной декларации на всю сумму 
вывозимой наличной валюты. При единовременном вывозе дорожных 
чеков на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США, не-
обходима подача письменной таможенной декларации.

13.4. Ðåïàòðèàöèÿ âàëþò è îáÿçàòåëüíàÿ ïðîäàæà 
÷àñòè âàëþòíîé âûðó÷êè

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты должны 
в сроки, предусмотренные договорами, обеспечить:
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1) получение от нерезидентов на свои счета в уполномоченных бан-
ках валюты, причитающейся за переданные им товары, оказанные 
работы и услуги, переданную информацию и результаты интел-
лектуальной деятельности;

2) возврат денежных средств, уплаченных нерезидентам за невве-
зенные на таможенную территорию РФ товары или неоказанные 
услуги.

В ряде случаев резиденты вправе не зачислять на свои банковские 
счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. 
Например, при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов 
резидентов, связанных с сооружением последними объектов на терри-
ториях иностранных государств; при использовании иностранной ва-
люты, получаемой резидентами от проведения выставок, спортивных 
и культурных мероприятий за пределами территории РФ, для покры-
тия расходов на их проведение (п. 2 ст. 19 Закона).

Центральный банк в целях обеспечения учета и отчетности по валют-
ным операциям может устанавливать единые правила оформления ре-
зидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществле-
нии валютных операций между резидентами и нерезидентами. Он должен 
содержать сведения, необходимые для обеспечения учета и отчетности 
по валютным операциям, а также осуществления валютного контроля.

В соответствии с законодательством устанавливается порядок обяза-
тельной продажи части валютной выручки резидентов на внутреннем 
валютном рынке РФ, который определен Инструкцией ЦБ РФ № 111&И 
(ред. от 29.03.2006). Обязательная продажа осуществляется по распоря-
жению резидента непосредственно уполномоченному банку либо через 
уполномоченный банк на валютных биржах, внебиржевом валютном 
ранке, Банку России.

Для уменьшения подлежащей обязательной продаже суммы валют-
ной выручки резидентов учитываются некоторые расходы и платежи, 
связанные с исполнением соответствующих сделок. В частности, это 
оплата транспортировки, страхования и экспедирования грузов; уплата 
вывозных таможенных пошлин и таможенных сборов; выплата комис-
сионного вознаграждения кредитным организациям.

Перечень иностранной валюты, подлежащей обязательной прода-
же, определяется Центральным банком РФ. Продажа осуществляет-
ся по курсу, складывающемуся на внутреннем валютном рынке на 
день продажи. Обязательная продажа части валютной выручки рези-
дентов проводится через уполномоченные банки Центральному бан-
ку РФ.
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13.5. Âàëþòíûé êîíòðîëü â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Правовые основы регулирования валютного контроля определены 
гл. 4 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Органами валютного контроля являются Центральный банк РФ, 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Прави-
тельством РФ, а также Министерство финансов РФ; Федеральная та-
моженная служба; Федеральная налоговая служба; правоохранитель-
ные и иные органы. Их полномочия выражаются в следующем:

• издании в пределах своей компетенции нормативных актов, обяза-
тельных к исполнению как резидентами, так и нерезидентами в РФ;

• определении порядка и форм учета, отчетности и документации 
по валютным операциям резидентов и нерезидентов.

Агенты валютного контроля — это подотчетные ЦБ РФ уполномо-
ченные банки, государственная корпорация «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также не являю-
щиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка 
ценных бумаг1, таможенные органы и налоговые органы.

В действующем законодательстве обозначены права и обязанности 
органов и агентов валютного контроля, а также определены права и обя-
занности резидентов и нерезидентов, осуществляющих в РФ валютные 
операции.

Так, органы и агенты валютного контроля имеют право проводить 
проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного зако-
нодательства и актов органов валютного регулирования, полноты и до-
стоверности учета и отчетности по валютным операциям. Они вправе 
запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны 
с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

Органы валютного контроля и их должностные лица могут выдавать 
предписания об устранении выявленных нарушений. Они также вправе 
применять установленные меры ответственности за нарушение валют-
ного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.

Агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать 
от резидентов и нерезидентов следующие свидетельства:

• документы, удостоверяющие личность физического лица;
• документ о государственной регистрации физического лица в ка-

честве индивидуального предпринимателя;

1 В том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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• документы, удостоверяющие статус юридического лица, — для не-
резидентов; документ о государственной регистрации юридическо-
го лица — для резидентов;

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
• документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществле-

ние валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляе-
мые и выдаваемые органами страны места жительства (места ре-
гистрации) нерезидента;

• уведомление налогового органа по месту учета резидента об от-
крытии счета (вклада) в банке за пределами территории РФ;

• регистрационные документы в случаях, когда предварительная ре-
гистрация предусмотрена законодательством;

• документы, являющиеся основанием для проведения валютных 
операций и содержащие сведения о результатах торгов и др.;

• документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организа-
циями; документы, подтверждающие совершение валютных опе-
раций;

• таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в стра-
ну валюты РФ, иностранной валюты и ценных бумаг в документар-
ной форме;

• паспорт сделки.

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица долж-
ны сохранять коммерческую, банковскую и служебную тайну.

В соответствии со ст. 24 Закона резиденты и нерезиденты имеют 
право: знакомиться с актами проверок, проведенных органами и аген-
тами валютного контроля; обжаловать решения и действия органов 
и агентов валютного контроля; получать возмещение в установленном 
порядке реального ущерба, причиненного неправомерными действия-
ми (бездействием) органов и агентов валютного контроля и их долж-
ностных лиц.

Резиденты и нерезиденты обязаны: представлять органам и агентам 
валютного контроля документы и информацию по указанным выше 
позициям; вести в установленном порядке учет и отчетность; выпол-
нять предписания органов валютного контроля об устранении выяв-
ленных нарушений.

В отношении резидентов и нерезидентов Законом установлена от-
ветственность за нарушение валютного законодательства РФ и актов 
органов валютного контроля.
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Статьей 15.25 КоАП конкретизированы нарушения валютного зако-
нодательства, за которые резиденты и нерезиденты несут ответствен-
ность. К ним относятся, в частности:

• осуществление незаконных валютных операций, что влечет нало-
жение административного штрафа на граждан, должностных лиц 
и юридических лиц в размере от 3/4 до полной суммы незаконной 
валютной операции;

• нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) 
в банках, расположенных за пределами РФ, — наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс. руб.; на 
должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб.; на юридических лиц — 
от 50 до 100 тыс. руб.;

• невыполнение обязанности по обязательной продаже части валют-
ной выручки — наложение административного штрафа на долж-
ност ных и юридических лиц в размере от 3/4 до полной суммы 
валютной выручки, не проданной в установленном порядке;

• несоблюдение установленных порядка или сроков представления 
форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение уста-
новленного порядка использования специального счета, единых 
правил оформления паспортов сделок — наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от 4 до 5 тыс. руб.; 
на юридических лиц — от 40 до 50 тыс. руб.;

• нарушение установленного порядка ввоза и вывоза валюты РФ 
и внутренних ценных бумаг — наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 500 до 1000 руб.; на должностных лиц — 
от 1 до 2 тыс. руб.; на юридических лиц — от 5 до 10 тыс. руб.

Применение санкций осуществляется по решению органов валютно-
го контроля к физическим лицам в судебном порядке, а к юридическим 
лицам — в порядке, установленном административным законодатель-
ством РФ. Постановление о применении санкций за нарушение валют-
ного законодательства может быть обжаловано в судебном порядке.

Должностные лица юридических лиц — резидентов, в том числе упол-
номоченных банков, и юридических лиц — нерезидентов, а также физи-
ческие лица, виновные в нарушении валютного законодательства, несут 
уголовную, административную и гражданско/правовую ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.



Ðàçäåë IV
ÒÐÓÄÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ



Ãëàâà 1
Ïðåäìåò è èñòî÷íèêè òðóäîâîãî ïðàâà

1.1. Ïðåäìåò òðóäîâîãî ïðàâà

Трудовое право занимает одно из ведущих мест в системе права России. 
Его значение обусловливается прежде всего ролью труда в жизни обще-
ства. Труд во все времена и во всех общественно&экономических форма-
циях был и остается основой жизнедеятельности людей, источником 
богатства общества и благосостояния каждого человека. Только в процес-
се труда создаются материальные и духовные ценности, которыми обще-
ство располагает и которые распределяются между его членами. Даже 
блага, которые дает природа, мертвы без приложения труда человека.

Одновременно труд выступает и как важнейший фактор формиро-
вания человека. Вне труда, вне общественно полезной деятельности не 
может быть полноценной человеческой личности. Именно в процессе 
труда человек проявляет свои способности и творческие возможности, 
то есть реализует себя как личность.

С учетом сказанного значение трудового права как регулятора тру-
довой деятельности людей трудно переоценить.

В период вхождения России в рыночную экономику роль трудового 
права должна возрастать, должна усиливаться его социальная функ-
ция, направленная на защиту трудовых прав работников. Трудовой 
кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 февраля 2002 г., 
как раз и ориентирован на усиление социальной функции данной от-
расли права.

В ст. 1 ТК сформулированы цели и задачи трудового законодатель-
ства. Целями трудового законодательства являются установление го-
сударственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников 
и работодателей.

Основные задачи трудового права состоят в создании необходимых 
правовых условий для достижения оптимального согласования инте-
ресов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 
правовое регулирование трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений.
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Предметом трудового права являются трудовые и иные непосред-
ственно связанные с ними отношения. Знание предмета трудового пра-
ва необходимо, поскольку дает возможность отграничить отношения, 
регулируемые трудовым правом, от отношений, являющихся предме-
том другой отрасли — гражданского права. Это важно для правильного 
оформления правовых отношений — гражданско&правовым или трудо-
вым договором. В свою очередь, от вида договора зависит и правовое 
регулирование отношений.

Гражданско&правовые договоры подряда, поручения, оказания воз-
мездных услуг и ряд других связаны с применением труда и выпла-
той вознаграждения за работы и услуги, а потому имеют сходство 
с трудовыми отношениями. В то же время правовое регулирование 
трудовых и гражданско&правовых отношений существенно различа-
ется, поэтому для их участников не безразлично, какой отраслью 
права регламентируются возникшие на основе договора правовые 
отношения.

На практике зачастую возникают трудности в разграничении граж-
данско&правовых и трудовых отношений. Встречаются случаи, когда 
работодатели фактически сложившиеся трудовые отношения оформ-
ляют не трудовыми, а гражданско&правовыми договорами, лишая тем 
самым граждан множества прав, вытекающих из трудовых отношений, 
то есть выводя их из&под защиты норм трудового права. В таких случа-
ях в соответствии со ст. 11 ТК Российской Федерации гражданин 
вправе в судебном порядке требовать признания наличия трудовых от-
ношений, то есть применения к ним положений трудового законода-
тельства.

Основу трудового права составляют трудовые отношения, понятие 
и основные признаки которых содержатся в ст. 15 ТК.

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении ме-
жду работником и работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, специальности с указанием квалифика-
ции; конкретного вида поручаемой работы), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работо-
дателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором.

Сторонами трудового отношения являются работник и работодатель. 
Работник — физическое лицо, вступившее в трудовое отношение с ра-
ботодателем. Работодателем может быть физическое либо юридическое 
лицо, вступившее в трудовое отношение с работником.
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Трудовые отношения предполагают устойчивую правовую связь ме-
жду работником и работодателем, оформленную трудовым договором, 
который всегда является необходимым юридическим основанием воз-
никновения трудовых отношений, регулируемых трудовым правом. 
В некоторых случаях трудовые отношения возникают на основе слож-
ного юридического состава — трудового договора и иного юридическо-
го факта (избрания на должность, назначения на должность, судебного 
решения о заключении трудового договора и др. — ст. 16 ТК). Таким 
образом, без заключения трудового договора трудовые отношения воз-
никнуть не могут.

Трудовые отношения протекают в рамках определенной организа-
ции труда. Обязанности по организации труда лежат на работодателе. 
Поэтому можно говорить, что труд в рамках трудового отношения не-
самостоятелен. В определении трудового отношения зафиксирована 
обязанность работника подчиняться правилам внутреннего трудового 
распорядка, а при работе у физического лица — соблюдать согласован-
ный режим работы.

Трудовые отношения предполагают личное исполнение работником 
трудовой функции, предусматривающей выполнение работы по опре-
деленной профессии, специальности, должности, квалификации. При 
работе у физических лиц трудовая функция обычно определяется пу-
тем согласования круга обязанностей, которые обязуется выполнять 
работник.

Трудовые отношения предполагают обязанность работодателя обес-
печить работнику все условия труда, предусмотренные трудовым зако-
нодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. Это значит, что трудовое законодательство в полном объеме 
распространяется на всех граждан, вступивших в трудовые отношения 
и заключивших трудовой договор с работодателем.

Нормы трудового права в соответствии со ст. 11 ТК обязательны для 
применения на всей территории России для всех работодателей (юри-
дических и физических лиц), независимо от их организационно&право-
вой формы и формы собственности. Они распространяются и на трудо-
вые отношения иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, 
созданных или учрежденных ими либо с их участием, работников меж-
дународных организаций и иностранных юридических лиц, если иное 
не предусмотрено законом или международным договором Российской 
Федерации.

Подавляющее большинство участников трудовых отношений состав-
ляют наемные работники — люди, не являющиеся собственниками или 
сособственниками имущества юридических и физических лиц — рабо-



Глава 1. Предмет и источники трудового права 385

тодателей, предоставляющие свою рабочую силу работодателю за воз-
награждение в форме заработной платы на основе трудового договора. 
При этом не имеет значения, где они работают — в государственном 
секторе, в негосударственных организациях или у физических лиц.

Законодательство допускает возможность заключения трудовых до-
говоров с руководителями организаций любой организационно&право-
вой формы и любой формы собственности (ст. 275 ТК), а значит — 
и с учредителями юридических лиц. Таким образом, под действие норм 
трудового права может подпасть и работа руководителей негосудар-
ственных юридических лиц, если в соответствии с учредительными 
документами (учредительным договором, уставом) ими будет заклю-
чен трудовой договор с юридическим лицом, соучредителем которого 
они являются.

В пределах, установленных законом, трудовое законодательство рас-
пространяется на членов производственных кооперативов: льготы жен-
щинам и несовершеннолетним, охрана труда, минимальная продолжи-
тельность отпуска и др. При этом основным документом о трудовой 
деятельности члена кооператива (как и работающего по трудовому до-
говору) является трудовая книжка.

Под действие норм трудового права не подпадают, если они не явля-
ются работодателями или их представителями:

• военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной 
службы;

• члены советов директоров (наблюдательных советов) организа-
ций, за исключением лиц, заключивших с данной организацией 
трудовой договор;

• лица, работающие по договорам гражданско&правового характера;
• другие лица, если это установлено федеральным законом (ст. 11 

ТК).

Кроме трудовых отношений, трудовое право регулируют и некото-
рые иные отношения, тесно связанные с трудовыми, предшествующие 
им или вытекающие из них. К таковым, согласно ст. 1 ТК, относятся 
отношения:

• по организации и управлению трудом;
• по трудоустройству у данного работодателя;
• по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников непосредственно у данного работода-
теля;

• по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 
заключению коллективных договоров и соглашений;
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• по участию работников и профессиональных союзов в установ-
лении условий труда и применении трудового законодательства 
в предусмотренных законом случаях;

• по материальной ответственности работодателей и работников 
в сфере труда;

• по надзору и контролю (в том числе профсоюзному) за соблюде-
нием трудового законодательства (включая законодательство об 
охране труда);

• по разрешению трудовых споров;
• по обязательному социальному страхованию в случаях, преду-

смотренных федеральными законами.

Обязанности по организации труда работников, как было отмечено 
выше, возложены на работодателя. Однако в условиях коллективного 
труда трудовое законодательство закрепляет права работников на уча-
стие в управлении организацией (ст. 52 ТК) и устанавливает его основ-
ные формы (ст. 53 ТК).

Трудовое законодательство регулирует отношения по поводу тру-
доустройства, которые предшествуют возникновению трудовых отно-
шений. Трудовым кодексом запрещен необоснованный отказ и любые 
формы дискриминации при приеме на работу, ограничен перечень до-
кументов, которые работодатель вправе потребовать от работника при 
заключении трудового договора. Введена обязанность работодателя 
письменно мотивировать отказ в приеме на работу и право граждани-
на обжаловать его в судебном порядке (ст. 64, 65 ТК) и т. д.

Профессиональной подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации работников и связанным с этим правам и обязанностям 
работодателей и правам работников посвящены гл. 31, 32 ТК. Статья 
197 ТК закрепляет право работников на профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации. Кодексом регулиру-
ется ученический договор на профессиональное обучение, который за-
ключается с лицом, ищущим работу, а также на переобучение без 
отрыва от производства, оформляемый с работником организации.

Ученический договор с лицом, ищущим работу, не порождает трудо-
вых отношений, а является гражданско&правовым и регулируется нор-
мами гражданского права. Однако поскольку обучение осуществляется 
в процессе труда, на учеников в соответствии со ст. 205 ТК распро-
страняется трудовое законодательство. Обязательным условием уче-
ни ческого договора является обязанность ученика пройти обучение 
и в соответствии с полученной профессией, специальностью, квали-
фика цией проработать по трудовому договору с работодателем в тече-
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ние срока, установленного в ученическом договоре (ст. 199 ТК). Таким 
образом, ученический договор предшествует возникновению трудовых 
отношений ученика, закончившего обучение, с работодателем.

Ученический договор на переобучение с работником данной органи-
зации, состоящим в трудовых отношениях с ней, существует наравне 
с трудовым договором.

Вне трудовых отношений находятся связанные с ними отношения 
по социальному партнерству в сфере труда (гл. 3–9 ТК). Социальное 
партнерство является средством согласования интересов работников, 
работодателей и государства. За пределы трудовых отношений закон 
выводит материальную ответственность сторон трудового договора 
(работодателя или работника) за ущерб, причиненный другой стороне. 
По нормам трудового права она возможна лишь в рамках отношений, 
основанных на трудовом договоре. Эти отношения тесно связаны с тру-
довыми, вытекают из них. Регулируется материальная ответ ственность 
гл. 37–39 ТК.

Непосредственно из трудовых отношений вытекает необходимость 
надзора и контроля государственных органов и общественных органи-
заций (прежде всего профсоюзных) за соблюдением законодательства 
о труде и правил охраны труда. В сферу действия трудового права вхо-
дит деятельность главного контролирующего органа — Федеральной 
инспекции труда (ст. 354–365 ТК), а также полномочия профсоюзов по 
защите трудовых прав работников (гл. 58 ТК).

Трудовое право регулирует порядок рассмотрения индивидуальных 
и коллективных трудовых споров, возникающих между работниками 
и работодателями по вопросам применения действующих, а также из-
менения или установления новых условий труда. Однако в сферу дей-
ствия трудового права входит только рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров комиссиями по трудовым спорам, а также разрешение 
коллективных трудовых споров. Судебный порядок рассмотрения тру-
довых споров регламентируется нормами гражданского процессуаль-
ного права.

1.2. Ïðèíöèïû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâûõ 
è íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ íèìè îòíîøåíèé

В ТК сформулированы принципы правового регулирования трудовых 
и связанных с ними отношений (ст. 2). Многие из них направлены на 
реализацию конституционных прав и свобод граждан в области труда, 
а также норм международного права. Основными принципами являют-
ся следующие.
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1. Свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно 
выбирает или на который свободно соглашается, а также право 
распоряжаться своими способностями, выбирать профессию и род 
деятельности.

 Принцип свободы труда предполагает добровольность выбора про-
фессии, специальности в соответствии со своими способностями, 
возможностями, личным желанием, состоянием здоровья. Он обес-
печивается договорным методом привлечения к труду, основан-
ным на соглашении сторон трудового договора. Административ-
ные методы привлечения к труду в настоящее время в России не 
применяются.

2. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 
труда. Принудительный труд — это выполнение работы под угро-
зой применения какого&либо наказания (насильственного воздей-
ствия) в целях поддержания трудовой дисциплины, в качестве 
меры ответственности за участие в забастовке, меры наказания за 
иные взгляды, противоположные установленной политической, 
социальной или экономической системе; меры дискриминации по 
признакам расовой, социальной, национальной или религиозной 
принадлежности.

 К принудительному труду также относится работа, которую работ-
ник вынужден выполнять под угрозой применения насиль ствен-
ного воздействия, в то время как в соответствии с законом он име-
ет право отказаться от ее выполнения, в том числе в связи:
� с нарушением установленных сроков выплаты заработной пла-

ты или выплатой ее не в полном размере;
� с возникновением угрозы для жизни и здоровья вследствие на-

рушения требований охраны труда, в частности необеспечения 
средствами коллективной или индивидуальной защиты в соот-
ветствии с установленными нормами.

 Принудительный труд не включает в себя:
� работу, выполнение которой обусловлено законодательством 

о воинской обязанности и военной службе или заменяющей ее 
альтернативной гражданской службе;

� работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвы-
чайного или военного положения в порядке, установленном 
федеральными конституционными законами;

� работу, выполняемую в чрезвычайных обстоятельствах (пожа-
ры, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 
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и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части;

� работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу 
приговора суда под надзором государственных органов, ответ-
ственных за соблюдение законодательства при исполнении су-
дебных приговоров.

 Запрет дискриминации в сфере труда предполагает предоставле-
ние всем гражданам равных возможностей реализации своих тру-
довых прав; запрет ограничений в трудовых правах или получения 
преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, возраста, семейного положения и других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами работника.

 Юридической гарантией защиты является предоставление гра-
жданину, считающему, что он подвергся дискриминации в сфере 
труда, права обратиться в Федеральную инспекцию труда или 
в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возме-
щении материального ущерба и компенсации морального вреда 
(ст. 3 ТК).

3. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. В соот-
ветствии с законом РФ «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» от 19 апреля 1991 г. № 1032&1 (ред. от 29.12.2006) создана 
государственная система защиты граждан от безработицы и содей-
ствия в трудоустройстве. Определен правовой статус безработно-
го, установлены дополнительные гарантии трудоустройства от-
дельных категорий граждан. Предусмотрена выплата пособий по 
безработице, стипендий лицам, направленным службой занятости 
на переобучение, профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации. Осуществляется и множество других мероприя-
тий, направленных на обеспечение граждан работой.

 В этих же целях ряд норм трудового права обязывает работодате-
лей в определенных случаях, чтобы избежать увольнения работ-
ников, предлагать перевод на другую работу. Допускается времен-
ное введение неполного рабочего времени при угрозе массовых 
увольнений, вызванных изменениями в организации производ ства 
и труда, и т. д.

4. Обеспечение права каждого работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия, отвечающие требованиям безопас-
ности и гигиены; права на отдых, включая ограничение рабочего 
времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нера-
бочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.
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 Реализация этого принципа обеспечивается соответствующими 
институтами трудового права — охраны труда, рабочего времени 
и времени отдыха и др.

5. Обеспечение права каждого работника на своевременную и в пол-
ном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечи-
вающей достойное существование для него самого и его семьи. При 
этом оплата труда должна быть не ниже установленного законом 
минимального размера.

 Принцип установления справедливой оплаты труда предполагает 
соблюдение требований ст. 132 ТК об оплате по труду, то есть 
в зависимости от квалификации работника, сложности выполняе-
мой работы, количества и качества затраченного труда.

 В соответствии со ст. 133 ТК минимальный размер оплаты труда 
не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного 
человека. Однако эта норма пока не введена в действие. Порядок 
и сроки (ст. 421 ТК) повышения МРОТ до указанного размера 
устанавливаются федеральным законом.

 Гарантиями реализации права на своевременную выплату заработ-
ной платы являются: установление ответственности (вплоть до 
уголовной) работодателя за задержку выплаты заработной платы 
и другие нарушения в оплате труда; материальная ответственность 
работодателя за задержку выплаты заработной платы (ст. 236 ТК); 
право работника на приостановление работы до выплаты задер-
жанной суммы (ст. 142 ТК).

6. Обеспечение равенства возможностей работников без всякой 
дискриминации на продвижение по работе с учетом производи-
тельности труда, квалификации и трудового стажа по специаль-
ности, а также на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации.

 Данный принцип вводит обязательные критерии, которыми рабо-
тодатели должны руководствоваться при повышении работников 
в должности, выдвижении на руководящую работу, переводах на 
более квалифицированную работу. Соблюдение этого принципа 
в равной мере отвечает интересам и работника, и работодателя. 
Для работника это серьезный стимул к активизации трудовой дея-
тельности, для работодателя — средство улучшения работы орга-
низации.

7. Сочетание государственного и договорного регулирования тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
Путем государственной регламентации в масштабе страны обес-
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печивается реализация основных принципов правового регулиро-
вания трудовых отношений, устанавливается минимум гарантий 
участникам отношений, который не может быть снижен в согла-
шениях о применении труда.

 Коллективные договоры, соглашения, а также трудовые догово-
ры не могут содержать условий, снижающих уровень прав и га-
рантий работников, установленных законодательством. Если та-
кие условия включены в коллективный договор, соглашение или 
трудовой договор, они не могут применяться (ст. 9 ТК). В то же 
время повышение уровня правовых гарантий работников допус-
кается.

8. Социальное партнерство в сфере труда, включающее право на уча-
стие работников, работодателей, их объединений в договорном ре-
гулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений. Социальному партнерству как средству согласования 
интересов работников, работодателей и государства посвящены 
гл. 3–9 ТК1.

9. Обязательность возмещения вреда, причиненного работнику 
в связи с выполнением им трудовых обязанностей. Реализация 
этого принципа обеспечивается установлением материальной от-
ветственности работодателя за ущерб, причиненный по его вине 
работнику (гл. 37, 38 ТК).

 10. Обеспечение права каждого на защиту государством его трудо-
вых прав и свобод, включая судебную защиту. Право на судебную 
защиту — конституционное право граждан (ст. 46 Конституции 
РФ). Трудовой кодекс расширил рамки судебной защиты трудо-
вых прав граждан, предоставив им, в частности, право обжалова-
ния в суд отказов в приеме на работу во всех случаях, когда граж-
данин считает отказ необоснованным (ст. 64 ТК).

 Судебная защита не является единственным способом защиты; 
возможно обращение в другие государственные органы (Феде-
ральную инспекцию труда, органы прокуратуры и т. д.), общест-
венные организации в рамках их компетенции.

 Законодательством предусмотрен и новый способ защиты — са-
мозащита работниками трудовых прав (ст. 379, 380 ТК), которая 
заключается, в частности, в возможности отказаться от выполне-
ния работы, не предусмотренной трудовым договором или угро-
жающей жизни и здоровью. При этом на время отказа от работы 

1 См. гл. 2 настоящего раздела.
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за работником сохраняются все трудовые права. Работодатель не 
вправе препятствовать трудящимся в осуществлении самозащи-
ты, а также преследовать их за это.

 11. Обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллек-
тивных трудовых споров, а также права на забастовку. Данный 
принцип реализуется специальными нормами трудового права, 
устанавливающими порядок рассмотрения индивидуальных и кол-
лективных трудовых споров, а также нормами гражданского про-
цессуального законодательства, регламентирующими судебный 
порядок разрешения трудовых споров.

 12. Обеспечение права работников на защиту своего достоинства 
в период трудовой деятельности. В ст. 21 Конституции РФ ска-
зано: «Достоинство личности охраняется государством». Защита 
чести, достоинства и деловой репутации работника осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского зако-
нодательства (ст. 150–1521 ГК РФ). В трудовом законодательстве 
предусмотрено возмещение морального вреда, причиненного ра-
ботнику неправомерными действиями работодателя, в том числе 
посягающими на его честь и достоинство.

 13. Обеспечение права на обязательное социальное страхование 
работников. Данное право регламентируется законом «Об осно-
вах обязательного социального страхования» от 16 июля 1999 г. 
№ 165&ФЗ (ред. от 05.03.2004). Обязательное социальное страхо-
вание — это часть государственной системы социальной защиты 
населения, предполагающая страхование работающих граждан 
от возможного изменения материального или социального поло-
жения.

 Право на обязательное социальное страхование имеют все граж-
дане, работающие по трудовому договору, с момента его заключе-
ния. Страховое обеспечение охватывает: оплату медицинскому 
учреждению расходов, связанных с предоставлением застрахо-
ванному медицинской помощи; пособия по временной нетрудо-
способности; пособия по беременности и родам, ежемесячные 
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, 
единовременные пособия при рождении ребенка; пенсии по воз-
расту, инвалидности, при потере кормильца и некоторые иные 
выплаты.

В ст. 2 ТК закреплены и некоторые другие принципы правового ре-
гулирования трудовых отношений в России.
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1.3. Èñòî÷íèêè òðóäîâîãî ïðàâà

Источниками трудового права являются нормативные правовые акты, 
в которых содержатся нормы трудового права. Основополагающим ис-
точником трудового, как и всех других отраслей российского права, 
является Конституция РФ, которая закладывает основы организации 
и регулирования труда.

Статья 7 Конституции провозглашает Россию социальным государ-
ством, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Основном 
законе закреплено равенство всех граждан: «Мужчина и женщина, — го-
ворится в Конституции, — имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации».

Свобода труда, запрещение принудительного труда, право на здоро-
вые и безопасные условия работы, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации, на отдых — вот важнейшие конститу-
ционные положения, которые должны реализоваться на территории 
России в рамках коллективной организации труда и индивидуальных 
трудовых отношений.

Главным специальным источником трудового права является ТК РФ, 
введенный в действие с 1 февраля 2002 г. В нем сохранены проверенные 
временем основополагающие идеи, заложенные в ранее действовавшем 
законодательстве. В то же время Кодекс изобилует законодательными 
новациями, многие из которых необходимы в условиях формирования 
рыночной экономики.

За прошедшие 6 лет в Кодекс вносились некоторые изменения, а так-
же сложилась практика его применения.

Множеству изменений и дополнений Кодекс подвергся в соответ-
ствии с Законом РФ № 90 от 30 июня 2006 г. «О внесении изменений 
в Трудовой Кодекс Российской Федерации, признании не действующими 
на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых 
актов СССР и утратившими силу некоторых актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации». Анализ изменений и дополне-
ний Трудового кодекса позволяет обозначить следующие направления 
развития трудового законодательства в современный период.

1. Усиление государственно<правового воздействия на трудовые 
и иные непосредственно связанные с ними отношения. Это оправ-
дано, поскольку государство не вправе устраняться от регулирова-
ния трудовых отношений и отдавать на откуп работодателям тру-
довые судьбы миллионов граждан России.
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 Расширена сфера государственного централизованного регулиро-
вания трудовых отношений на федеральном уровне.

 Закон от 30 июня 2006 г. упорядочил нормативно&правовую базу 
регулирования трудовых и связанных с ними отношений. В ст. 5 ТК 
(новая редакция) среди нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, приоритет отдается Трудовому кодексу. Преду-
смотрено, что нормы трудового права, содержащиеся в федераль-
ных законах, должны соответствовать Кодексу. В случае проти-
воречий между ТК и иным федеральным законом, содержащим 
нормы трудового права, применяется ТК. Если вновь принятый 
федеральный закон противоречит Кодексу, он применяется при 
условии внесения соответствующих изменений в ТК. Трудовому 
кодексу не должны противоречить подзаконные акты РФ, норма-
тивные акты субъектов РФ, акты органов местного самоуправле-
ния, содержащие нормы трудового права (ст. 5 ТК).

2. Усиление роли системы социального партнерства в сфере труда. 
Органы социального партнерства теперь участвуют в формирова-
нии и реализации государственной политики в сфере труда путем 
их привлечения к правотворческой деятельности государства, ре-
шению вопросов регулирования труда на федеральном, региональ-
ном, отраслевом уровне, а также на уровне работодателя.

3. Уравнивание правового положения работников, занятых у раз-
личных работодателей. Это положительная тенденция в разви-
тии трудового законодательства, поскольку работники должны 
находиться в равном правовом положении независимо от того, 
кто является работодателем: юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо, не являющееся предпри-
нимателем. Некоторые различия, бесспорно, неизбежны, однако 
дифференциация условий труда должна быть минимальной и обу-
словленной исключительно спецификой организации труда.

4. Усиление внимания к процедурным вопросам, возникающим 
в процессе правоприменительной деятельности. Ряд новых по-
ложений направлен на совершенствование практики применения 
трудового законодательства, в частности:
� значительное внимание уделено отработке понятийного аппа-

рата. Многие понятия сформулированы заново, многие уточ-
нены;

� урегулировано множество процедурных вопросов, касающихся 
порядка оформления приема на работу, увольнений, выдачи 
трудовых книжек и т. д.;
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� четко прослеживаются требования письменного оформления 
всевозможных документов: заявлений, соглашений, согласова-
ний, передачи копий документов и т. д.

 Цель законодателей в данном случае — защита интересов работ-
ников и работодателей, предотвращение конфликтных ситуаций, 
наличие надлежаще оформленной доказательственной базы при 
возникновении и разрешении трудовых споров.

Источниками трудового права являются и другие законодательные 
акты, содержащие нормы этой отрасли, — законы РФ, указы Президен-
та РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные акты, а также 
акты субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Определенное место в регулировании трудовых отношений занима-
ют акты Международной организации труда, ратифицированные Рос-
сийской Федерацией. К ним относятся: Конвенция об упразднении 
принудительного труда; Конвенция об инспекции труда в промышлен-
ности и торговле; Конвенция о регулировании вопросов труда: роль, 
функции и организация; Конвенция о безопасности и гигиене труда 
в производственной среде и др. Все они были ратифицированы. Тем 
самым Россия приняла на себя обязательство не нарушать содержа-
щиеся в них нормы.

Специфика трудового права заключается в том, что трудовые отно-
шения регулируются не только законодательными актами, исходящи-
ми от государственных органов, но и иными нормативными актами. 
Таковыми являются коллективные договоры, соглашения в области 
социально&трудовых отношений, локальные акты, издаваемые работо-
дателями (в том числе индивидуальными предпринимателями) в рам-
ках их компетенции, определенной законом, и имеющие юридическую 
силу в масштабе организации или коллектива, работающего у индиви-
дуального предпринимателя.

Коллективный договор — это правовой акт, регулирующий социаль-
но&трудовые отношения в организации или у индивидуального пред-
принимателя, заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителей (ст. 40 ТК).

В законодательстве не указана обязанность работодателей заключать 
коллективные договоры, однако это делать целесообразно, поскольку 
коллективные договоры направлены на согласование интересов работ-
ников и работодателей, а также на социальную защиту первых от про-
извола вторых.

Представителями работников в коллективных договорах выступа-
ют первичные профсоюзные организации или иные представители, 
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избираемые коллективом. Представителями работодателя являются 
руководитель организации, работодатель — индивидуальный пред-
приниматель (лично) или уполномоченные ими лица.

Коллективный договор заключается на срок не более 3 лет и вступа-
ет в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленно-
го в нем.

Содержание и структура коллективного договора определяются сто-
ронами. Согласно ст. 41 ТК в договор можно включать взаимные обя-
зательства работников и работодателей по следующим вопросам:

• формы, системы и размеры оплаты труда;
• выплата пособий, компенсаций;
• механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня 

инфляции;
• занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
• рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления 

и продолжительности отпусков;
• улучшение условий и охраны труда работников, в том числе жен-

щин и молодежи;
• соблюдение интересов работников при приватизации государ-

ственного и муниципального имущества;
• экологическая безопасность и охрана здоровья работников;
• гарантии и льготы сотрудникам, совмещающим работу с обуче-

нием;
• оздоровление и отдых работников и членов их семей;
• частичная или полная оплата питания работников;
• другие определяемые сторонами вопросы.
С учетом финансово&экономического положения работодателя в кол-

лективном договоре могут устанавливаться льготы и преимущества для 
работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с опре-
деленными законодательством (ст. 41 ТК).

Нормативные положения коллективного договора имеют силу пра-
вового акта и обязательны для исполнения. Действие коллективного 
договора распространяется на всех работников организации, ее филиа-
лов, представительств и иных обособленных структурных подразделе-
ний, всех работников индивидуального предпринимателя.

Соглашение — правовой акт, регулирующий социально&трудовые 
отношения и устанавливающий общие принципы регулирования свя-
занных с ними экономических отношений, заключаемый между полно-
мочными представителями работников и работодателей на федераль-
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ном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) 
и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их 
компетенции (ст. 45 ТК).

В качестве представителей работников при заключении соглашений 
выступают соответствующие профсоюзы, их территориальные органи-
зации, объединения профсоюзов и их территориальных организаций.

Представителями работодателей являются соответствующие объе-
динения работодателей — основанные на членстве некоммерческие 
организации, объединяющие на добровольной основе работодателей 
в целях представительства и защиты их прав в сфере социально&трудо-
вых отношений с профсоюзами и органами государственной власти. 
Действуют они в соответствии с федеральным законом «Об объедине-
ниях работодателей» от 27 ноября 2002 г. № 156&ФЗ. Представителями 
работодателей в бюджетных организациях являются соответствующие 
органы исполнительной власти.

В соглашения могут включаться обязательства сторон по следую-
щим вопросам:

• оплата труда;
• условия и охрана труда;
• режимы труда и отдыха;
• развитие социального партнерства;
• иные вопросы, определяемые сторонами.
Соглашения по сфере регулируемых социально/трудовых отношений 

могут быть генеральными (на федеральном уровне), межрегиональны-
ми (на уровне 2 и более субъектов РФ), региональными (на уровне субъ-
екта РФ), отраслевыми (межотраслевыми), территориальными и дру-
гими.

Генеральные соглашения устанавливают общие принципы регули-
рования социально&трудовых отношений в масштабе России, регио-
нальные — на уровне субъекта федерации. Отраслевые (межотрасле-
вые) соглашения определяют общие условия оплаты труда, трудовые 
гарантии и льготы работникам отрасли (отраслей). Территориальные 
соглашения устанавливают общие условия труда, трудовые гарантии 
и льготы работникам на территории соответствующего муниципаль-
ного образования.

По числу участников соглашения могут быть трехсторонними и дву-
сторонними. В трехсторонних участвуют: представители работников, 
работодателей, соответствующих органов исполнительной власти или 
местного самоуправления. В двусторонних соглашениях участвуют 
представители работников и работодателей.
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Соглашения, предусматривающие бюджетное финансирование, за-
ключаются при обязательном участии представителей органов испол-
нительной власти или местного самоуправления (ст. 35 ТК).

Подписанные сторонами соглашения обязательны для исполнения 
и являются источниками правового регулирования трудовых отноше-
ний.

Срок действия соглашений определяется сторонами, но не может 
превышать 3 лет. Стороны могут продлить действие соглашения на срок 
не более 3 лет.

Коллективные договоры, соглашения не могут содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников 
по сравнению с законодательством. Если такие условия включены 
в коллективный договор или соглашение, то они не подлежат приме-
нению (ст. 9 ТК).

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового пра-
ва, действующие внутри организации, могут принимать работодатели 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством, 
коллективным договором и соглашениями. Ими могут устанавливать-
ся некоторые виды режима рабочего времени, условия оплаты труда, 
стимулирующие выплаты и т. д.

В случаях, предусмотренных законодательством или коллективным 
договором, локальные нормативные акты должны приниматься с уче-
том мнения или по согласованию с представительными органами ра-
ботников (как правило, профсоюзными).

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников 
по сравнению с законодательством, коллективным договором, согла-
шениями либо принятые с нарушением установленного порядка со-
гласования с представительными органами работников, не подлежат 
применению. В таких случаях применяются законодательные акты, 
коллективный договор, соглашения (ст. 8 ТК).



Ãëàâà 2
Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî â ñôåðå òðóäà

2.1. Ïîíÿòèå, ñòîðîíû è ñèñòåìà 
ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà

Социальному партнерству в сфере труда посвящены гл. 3–9 ТК. Это 
новый институт трудового права, создание которого обусловлено вхо-
ждением России в рыночную экономику, усилением договорных ме-
тодов регулирования труда. Его теоретические основы были разрабо-
таны еще задолго до принятия Трудового кодекса 2002 г. профессором 
А. С. Пашковым1. Основное назначение социального партнерства — 
упреждать социальные конфликты, добиваться принятия взаимопри-
емлемых решений путем согласования социально&экономических ин-
тересов работодателей и наемных работников2.

Социальное партнерство — это система взаимоотношений между ра-
ботниками (представителями работников), работодателями (предста-
вителями работодателей), органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ний (ст. 23 ТК). Сторонами социального партнерства являются работ-
ники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке 
представителей (ст. 25 ТК).

Представителями работников в зависимости от формы социального 
партнерства являются: профессиональные союзы и их объединения; 
иные профсоюзные организации или иные избираемые работниками 
представители в случаях, предусмотренных законодательством. Тако-
выми, например, являются комиссии по трудовым спорам, в которых 
представители работников избираются общим собранием (конферен-
цией) или делегируются представительным органом с последующим 
утверж дением на общем собрании (конференции) трудового коллектива. 

1 Пашков А. С. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений // Правоведе-
ние, 1997. — № 2.

2 Там же, с. 6.
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Аналогично избираются представители работников для переговоров 
с работодателями при возникновении коллективных трудовых споров.

Представителями работодателей в зависимости от форм социального 
партнерства могут быть руководители организаций, работодатели — ин-
дивидуальные предприниматели или уполномоченные ими лица, объе-
динения работодателей, создаваемые для представления и защиты инте-
ресов своих членов. Представителями работодателей — государственных 
и муниципальных учреждений, бюджетных организаций также являют-
ся органы исполнительной власти, местного самоуправления.

В ст. 24 ТК сформулированы основные принципы, на которых бази-
руется социальное партнерство:

• равноправие сторон;
• уважение и учет интересов сторон;
• заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
• содействие государства в укреплении и развитии социального 

партнерства на демократической основе;
• соблюдение сторонами и их представителями трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права;

• полномочность представителей сторон;
• свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу 

труда;
• добровольность принятия сторонами обязательств;
• реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
• обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
• контроль за выполнением принятых коллективных договоров, со-

глашений;
• ответственность сторон, их представителей за невыполнение по 

их вине коллективных договоров, соглашений.
Социальное партнерство осуществляется на нескольких уровнях 

(ст. 26 ТК). На федеральном уровне устанавливаются основы регули-
рования отношений в сфере труда в Российской Федерации. На регио-
нальном уровне устанавливаются основы регулирования отношений 
в сфере труда в субъектах РФ. На отраслевом уровне устанавливаются 
основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях). 
На территориальном уровне устанавливаются основы регулирования 
отношений в сфере труда в муниципальных образованиях. На локаль-
ном уровне устанавливаются обязательства работников и работодателя 
в сфере труда.
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В соглашениях, заключаемых на межрегиональном, региональном, 
отраслевом, территориальном и локальном уровнях, не могут содер-
жаться положения, снижающие уровень правовых гарантий работников 
по сравнению с нормами, содержащимися в федеральных соглашениях. 
В то же время включение в указанные соглашения дополнительных 
льгот, преимуществ и других норм, улучшающих положение работни-
ков, вполне допустимо и даже желательно.

2.2. Ôîðìû ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà

Статья 27 ТК предусматривает четыре формы социального партнерства:
• коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и их заключению;
• взаимные консультации (переговоры) по вопросам установления 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения га-
рантий трудовых прав работников и совершенствования трудово-
го законодательства;

• участие работников и их представителей в управлении организа-
цией;

• участие представителей работников и работодателей в досудеб-
ном разрешении трудовых споров.

Коллективные переговоры, взаимные консультации (переговоры) 
между представителями работников и работодателей ведутся по поводу 
подготовки, заключения коллективных договоров и соглашений, внесе-
ния изменений в указанные акты и по другим проблемам социально&тру-
довых отношений. Инициатива их проведения может исходить от пред-
ставителей каждой из сторон. Представители стороны, получившей 
письменное уведомление с предложением о начале переговоров, обяза-
ны вступить в них в течение 7 календарных дней со дня оповещения.

Порядок ведения коллективных переговоров и урегулирования воз-
никающих разногласий регламентируется ст. 36–38 ТК. Сроки, место 
и порядок проведения коллективных переговоров определяются пред-
ставителями сторон.

Работники и их представители наделены широкими правами по уча-
стию в управлении организациями (ст. 52–53 ТК). Они могут осуще-
ствляться работниками как непосредственно, так и через представи-
тельные органы. Работодатель обязан обеспечивать работникам и их 
представителям возможности для реализации их прав.

В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, работода-
тель обязан при принятии решений учитывать мнение представительного 
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органа работников (ст. 371–373 ТК). Такая обязанность лежит на ра-
ботодателе во многих случаях: при увольнении по его инициативе не-
которых категорий работников по определенным основаниям; при 
введении неполного рабочего времени для предотвращения массовых 
увольнений сотрудников; при привлечении в ряде случаев к сверх-
урочным работам и т. п.

Представительные органы работников участвуют в консультациях 
с работодателями по вопросам принятия локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового права.

Представители работников вправе получать информацию от работо-
дателя по всем проблемам, затрагивающим интересы работников. При 
этом они могут участвовать в заседаниях органов управления органи-
зацией при их рассмотрении и вносить соответствующие предложения 
по разрешению возникших проблем.

Возможности социального партнерства этим не исчерпываются. Пред-
усмотрены и некоторые другие формы участия работников в управлении 
организацией.

Представители работников и работодателей на паритетных началах 
участвуют в досудебном рассмотрении трудовых споров. Так, первич-
ным органом по рассмотрению большинства индивидуальных трудовых 
споров, связанных с применением законодательства о труде, условий 
коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров является 
комиссия по трудовым спорам, создаваемая в организациях и у индиви-
дуальных предпринимателей из равного числа представителей работни-
ков и работодателей (ст. 384 ТК). Ее решения имеют обязательную силу 
для работодателей.

На равноправной основе из представителей работников и работода-
телей формируется примирительная комиссия для разрешения коллек-
тивных трудовых споров. Если согласие в этой комиссии не будет до-
стигнуто, стороны продолжают примирительные процедуры с участием 
посредника и (или) в трудовом арбитраже (ст. 402 ТК).

2.3. Îðãàíû ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà
Органами социального партнерства являются комиссии по регулирова-
нию социально&трудовых отношений. Они формируются на всех уров-
нях на равноправной основе из представителей сторон социального 
партнерства (ст. 35 ТК).

Комиссии создаются в целях:
• регулирования социально&трудовых отношений;
• ведения коллективных переговоров;
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• подготовки проектов коллективных договоров и соглашений;
• заключения коллективных договоров и соглашений;
• контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений.

На федеральном уровне формируется постоянно действующая Рос-
сийская трехсторонняя комиссия по регулированию социально/трудо-
вых отношений, деятельность которой осуществляется в соответствии 
с федеральным законом «О Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально&трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. 
№ 92&ФЗ.

Членами Комиссии являются представители общероссийских объе-
динений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, 
Правительства РФ. 

Основными задачами Комиссии являются:
• ведение коллективных переговоров и подготовка проекта гене-

рального соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, работодателей и Правительством РФ;

• содействие договорному регулированию социально&трудовых от-
ношений на федеральном уровне;

• проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой 
проектов федеральных законодательных актов в области социаль-
но&трудовых отношений;

• согласование позиций сторон по основным направлениям соци-
альной политики;

• рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе 
выполнения генерального соглашения;

• изучение международного опыта, участие в мероприятиях, прово-
димых зарубежными организациями в области социально&трудо-
вых отношений и социального партнерства.

В ст. 5 упомянутого Закона определен порядок принятия решений 
Комиссией: оно считается принятым, если за него проголосовали все 
три стороны. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, 
вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания.

На уровне субъектов РФ могут создаваться трехсторонние комиссии 
по регулированию социально&трудовых отношений, деятельность ко-
торых осуществляется в соответствии с законодательством субъектов 
федерации.

На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние 
комиссии по регулированию социально&трудовых отношений, деятель-
ность которых осуществляется в соответствии с законами субъектов РФ, 
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а также положениями об этих комиссиях, утверждаемыми представи-
тельными органами местного самоуправления.

На отраслевом уровне комиссии формируются с целью ведения кол-
лективных переговоров, подготовки проектов и заключения отрасле-
вых (межотраслевых) соглашений. Отраслевые комиссии могут созда-
ваться на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации.

В организациях также образуются комиссии для ведения коллектив-
ных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного до-
говора.

Законом установлены гарантии для лиц, участвующих в коллектив-
ных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, согла-
шения. Они освобождаются на это время от основной работы с сохра-
нением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, 
но не более чем на 3 месяца. Представители работников в период кол-
лективных переговоров не могут быть подвергнуты дисциплинарному 
взысканию, переведены на другую работу или уволены (за исключени-
ем случаев увольнения за правонарушение) по инициативе работода-
теля без предварительного согласия органа, уполномочившего их на 
представительство (ст. 39 ТК).

Законом РФ от 30 июня 2006 г. заметно усилена роль системы соци-
ального партнерства в сфере труда.

Органы социального партнерства теперь участвуют в реализации го-
сударственной политики в сфере труда, в правотворческой деятельно-
сти государства (ст. 351 ТК). Так, на органы государственной власти РФ 
и субъектов РФ возложена обязанность направлять в соответствующие 
комиссии по регулированию социально&трудовых отношений проекты 
нормативных актов в сфере труда и программ социально&экономическо-
го развития. Решения комиссий подлежат обязательному рассмотрению 
органами, принимающими эти акты.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но&трудовых отношений разрабатывает рекомендации по установле-
нию систем оплаты труда работников бюджетных организаций, кото-
рые должны учитываться Правительством при подготовке проекта 
бюджета на очередной год (ст. 135 ТК).

Расширен круг вопросов, которые решаются Правительством РФ 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально&трудовых отношений и соответствующих комиссий: 
региональных, территориальных, отраслевых.

На локальном уровне социального партнерства работодатели с уче-
том мнения первичной профсоюзной организации или иного уполно-
моченного органа:
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• разрабатывают и утверждают правила и инструкции по охране 
труда для работников (ст. 212 ТК);

• устанавливают нормы бесплатной выдачи работникам средств ин-
дивидуальной защиты, улучшающие защиту работников по срав-
нению с типовыми нормами (ст. 223 ТК);

• устанавливают повышенные или дополнительные компенсации за 
работу в тяжелых, вредных и опасных условиях (ст. 219 ТК) и т. д.

Очевидно, что в настоящее время активно развиваются отношения 
социального партнерства в сфере труда.



Ãëàâà 3
Òðóäîâîé äîãîâîð

3.1. Ïîíÿòèå è çíà÷åíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà

Институт трудового договора занимает ведущее место в системе трудо-
вого права, поскольку он включает в себя возникновение, изменение 
и прекращение трудовых отношений. Им регулируется прием на работу, 
возможные случаи и основания изменения условий труда, все основания 
увольнения работников, то есть прекращения трудовых отношений.

Трудовому договору посвящены гл. 10–14 (ст. 56–90) ТК. Кроме того, 
особенности трудовых договоров с отдельными категориями работни-
ков содержатся в гл. 41–55 ТК и ряде других нормативных актов. По-
нятие трудового договора дается в ст. 56 ТК.

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работни-
ком, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами и данным соглашением, своевременно и в полном раз-
мере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функ-
цию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действую-
щие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
Работодателем может быть юридическое лицо (любой организаци-

онно&правовой формы и формы собственности), а также физическое 
лицо. В случаях, предусмотренных федеральными законами, работода-
телем может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 
трудовые договоры.

Работодателями — физическими лицами признаются:
• индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица, 
а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность под-
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лежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуще-
ствления указанной деятельности. При осуществлении деятель-
ности без регистрации или лицензирования эти лица не освобо-
ждаются от обязанностей перед работниками;

• физические лица, заключившие трудовые договоры с работника-
ми для удовлетворения бытовых потребностей (прием на работу 
няни, домработницы, шофера).

Работодателями могут быть граждане, обладающие полной граждан-
ской дееспособностью. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии соб-
ственного заработка, стипендии, иных доходов с письменного согласия 
родителей или иных законных представителей.

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуще-
ствляются:

• физическим лицом, являющимся работодателем;
• органами управления юридического лица или уполномоченными 

ими лицами в порядке, установленном законодательством, учре-
дительными документами юридического лица и локальными нор-
мативными актами (ст. 20 ТК).

Работником является лицо, вступившее в трудовое отношение с ра-
ботодателем. Вступать в трудовые отношения имеют право лица, до-
стигшие 16 лет, а в случаях, установленных законодательством, — и не 
достигшие указанного возраста.

В определении трудового договора содержатся его основные призна-
ки, отличающие его от смежных гражданско&правовых договоров, свя-
занных с применением труда.

Когда работодателем является юридическое лицо, заключение тру-
дового договора предполагает участие в общественном труде и сопро-
вождается включением работника в трудовой коллектив организации. 
В отличие от гражданско&правовых договоров, работник вкладывает 
свой труд в общее дело трудового коллектива, становится его членом.

Трудовой договор заключается для выполнения работником опреде-
ленной трудовой функции, которая в большинстве случаев определяется 
указанием на специальность, квалификацию или должность (в граждан-
ско&правовых договорах исполнитель выполняет по поручению заказчика 
конкретное, индивидуально определенное задание). При работе у физи-
ческого лица круг обязанностей работника также не ограничивается кон-
кретным заданием, а предусматривает выполнение определенного вида 
работ (в качестве портного, продавца, домашней работницы, няни и т. д.).
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Возложенные на работника по трудовому договору трудовые обязан-
ности могут не совпадать с такими категориями, как профессия, специ-
альность, должность. Например, при совмещении профессий (должно-
стей) одновременно выполняется работа по нескольким профессиям 
(должностям). В пределах одной специальности круг обязанностей или 
объем работы может быть уточнен в трудовом договоре. В обязанности 
работника иногда входит больший объем работ, чем предусмотрено 
нормативами (например, при многостаночном обслуживании), либо 
меньший (при работе с неполным рабочем временем). Обязанности 
работника могут быть ограничены договором по сравнению с обязан-
ностями, закрепленными нормативными актами, в том числе должност-
ными инструкциями.

Таким образом, под трудовой функцией следует понимать конкрет-
ный круг работ, установленный в трудовом договоре по соглашению 
между работником и работодателем, за выполнение которого работник 
несет ответственность. Из такого понятия трудовой функции исходит 
и Трудовой кодекс, запрещающий «требовать от работника выполне-
ния работы, не обусловленной трудовым договором…» (ст. 60 ТК).

Если при приеме на работу определяются особенности характера 
или круга работ, то это условие должно найти закрепление в трудовом 
договоре.

Трудовая функция работника всегда должна быть четко определен-
ной, со строго очерченным кругом обязанностей и прав. Неопределен-
ность трудовой функции создает неопределенность в содержании 
трудового отношения, что противоречит интересам и работника, и ра-
ботодателя.

Работа по трудовому договору всегда протекает в рамках определен-
ной организации труда с подчинением трудовому распорядку и дисци-
плине. В гражданско&правовых договорах организационный момент, 
как правило, отсутствует: исполнитель самостоятельно организует 
свою работу, выполнение задания, оказание услуги заказчику. Орга-
низационный момент может присутствовать, но только если это пред-
усмотрено законом или договором. В трудовом договоре обязанность 
работника подчиняться трудовому распорядку и дисциплине вытекает 
из закона, а не из соглашения. При этом обязанности по организации 
труда работника всегда лежат на работодателе, в том числе при работе 
у физического лица.

Из ст. 56 ТК вытекает безусловная обязанность личного выполне-
ния работником обусловленной работы, в то время как в граждан-
ско&правовых договорах исполнитель должен лично выполнять рабо-
ту (задание заказчика) только в случаях, предусмотренных законом 
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или соглашением. В иных случаях, как правило, он может привлекать 
к выполнению задания других лиц (например, субподрядчиков в до-
говоре подряда).

Множество специфических для трудового договора обязанностей 
возлагается и на работодателя. Он должен обеспечить работника обу-
словленной работой, организовать его труд, своевременно в полном 
объеме выплачивать заработную плату и обеспечивать все условия 
труда, предусмотренные законодательством, коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым договором. В гражданско&правовых до-
говорах, как правило, обязанности заказчика ограничиваются приня-
тием выполненной работы и ее оплатой. И лишь исходя из условий 
договора на заказчика могут быть возложены обязанности обеспечи-
вать подрядчика материалами, оборудованием, организовывать его 
труд и т. д. В трудовом праве заключение трудового договора само по 
себе порождает указанные обязанности работодателя.

Значение трудового договора заключается в следующем.
1. Трудовой договор является основанием возникновения трудово-

го отношения между работником и работодателем. Договорный 
метод привлечения к труду в полной мере соответствует консти-
туционному принципу свободы труда, свободы выбора рода дея-
тельности и места работы. Конституцией РФ и Трудовым ко-
дексом запрещен принудительный труд, поэтому внедоговорных 
оснований возникновения трудовых отношений в России не су-
ществует.

 В некоторых случаях трудовой договор не является единствен-
ным основанием для возникновения трудовых отношений. В со-
ответствии со ст. 16 ТК заключению трудового договора могут 
предшествовать:
� избрание на выборную должность;
� избрание по конкурсу на замещение соответствующей должно-

сти;
� назначение на должность или утверждение в ней;
� направление на работу уполномоченным органом в счет уста-

новленной квоты;
� судебное решение о заключении трудового договора.

 Во всех указанных случаях трудовые отношения не возникают 
без согласия гражданина и без оформления их трудовым дого-
вором. Обстоятельства, перечисленные в ст. 16 ТК, являются 
лишь необходимой предпосылкой для заключения трудового до-
говора.
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 Акт избрания является условием заключения трудового договора 
о работе на выборных должностях, если избрание предполагает 
выполнение работником определенной трудовой функции. Такой 
акт предшествует заключению трудового договора.

 Занятие должностей, замещаемых по конкурсу, возможно после 
прохождения конкурса и избрания на соответствующую долж-
ность. Конкурсный порядок подбора кадров применяется доволь-
но широко. Он установлен либо законом, либо учредительными 
документами юридических лиц.

 Законодательно конкурсный порядок подбора введен для руково-
дителей федеральных государственных унитарных предприятий, 
государственных служащих, профессорско&преподавательского со-
става вузов и ряда других категорий работников. Избрание по кон-
курсу — основание для заключения трудового договора.

 Для некоторых категорий работников установлен порядок назна-
чения на должность или утверждения в должности. Так, руководи-
тель унитарного предприятия назначается собственником. Прием 
на работу главного бухгалтера согласовывается с собственником, 
то есть производится утверждение его в должности. Однако во 
всех случаях назначению или утверждению в должности предше-
ствует получение согласия гражданина на занятие соответствую-
щей должности.

 Направление на работу уполномоченным органом в счет установ-
ленной квоты также само по себе не порождает трудового отно-
шения и не обязывает гражданина заключить трудовой договор 
с указанным в нем работодателем. Лишь при согласии его на тру-
доустройство заключается трудовой договор и возникает трудо-
вое отношение.

 Судебные решения о заключении трудового договора принима-
ются по искам заинтересованных лиц, в частности при уклонении 
работодателя от оформления трудовым договором уже факти чески 
сложившихся трудовых отношений, признании незаконными от-
казов в приеме на работу. Трудовое отношение возникает при за-
ключении на основе судебного решения трудового договора.

 Таким образом, во всех рассмотренных случаях трудовой договор 
является либо единственным, либо одним из оснований возник-
новения трудовых отношений.

 С момента заключения трудового договора между работником 
и работодателем возникает трудовое отношение и работник под-
падает под действие и защиту норм трудового права.
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2. Трудовой договор является не только основанием возникновения, 
но и базой существования трудового отношения между работни-
ком и работодателем. Пока трудовой договор не расторгнут, тру-
довое отношение существует со всеми вытекающими из него пра-
вовыми последствиями. Только расторжение трудового договора 
влечет прекращение трудовых отношений; изменение условий до-
говора вызывает изменение содержания трудового отношения, но 
не прекращает его.

3. Трудовой договор в значительной степени является регулято-
ром условий труда работника, поскольку многие из них уста-
навливаются именно в трудовом договоре по соглашению сторон. 
При этом условия, определенные трудовым договором, имеют та-
кую же юридическую силу, как и установленные законодатель-
ством.

В соответствии со ст. 57 ТК трудовой договор должен содержать усло-
вия, признаваемые законом обязательными, а также может включать 
любые другие дополнительные условия, не противоречащие законода-
тельству и не ухудшающие положение работника по сравнению с ним. 
Противоречащие законодательству или ухудшающие положение ра-
ботника условия не имеют юридической силы, даже если он дал на них 
свое согласие.

3.2. Ñîäåðæàíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà

Под содержанием трудового договора понимается совокупность его 
условий. Условия трудового договора подразделяются на:

• обязательные условия, которые должны быть согласованы сторо-
нами и зафиксированы в трудовом договоре;

• другие условия (дополнительные), которые могут быть включены 
в трудовой договор по соглашению сторон, однако их наличие не 
является обязательным.

В трудовом договоре указываются:
• фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), за-
ключивших договор;

• сведения о документах, удостоверяющих личность работника и ра-
ботодателя — физического лица;

• ИНН (для работодателей, за исключением физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями);
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• сведения о представителе работодателя, подписавшем договор, 
и основание, в силу которого он наделен соответствующими пол-
номочиями;

• место и дата заключения трудового договора.
Обязательными условиями трудового договора являются:
• место работы (при приеме в обособленное структурное подразде-

ление организации, расположенное в другой местности, — с ука-
занием подразделения и его местонахождения);

• трудовая функция (работа по должности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, специальности с указанием квали-
фикации; конкретный вид поручаемой работнику работы)1;

• дата начала работы (при срочном договоре — срок и основание его 
заключения);

• условия оплаты труда;
• режим рабочего времени и времени отдыха (если он отличается от 

общих правил);
• компенсации за тяжелую работу и работу во вредных или опасных 

условиях с указанием характеристик условий труда на рабочем 
месте;

• условия, определяющие при необходимости характер работы (под-
вижной, разъездной, в пути, другой характер работы);

• условие об обязательном социальном страховании работника в со-
ответствии с законодательством.

Если какое&либо из обязательных условий не было включено в тру-
довой договор, договор имеет юридическую силу, требуется лишь до-
полнить его недостающими сведениями.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные усло-
вия: об уточнении места работы, испытании, неразглашении охраняемой 
законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной), 
обязанности работника отработать после обучения установленный до-
говором срок, если обучение оплачивал работодатель, и др. Однако они 
не должны ухудшать положение работника по сравнению с законода-
тельством, коллективным договором, соглашениями.

1 Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определен-
ным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот 
либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или 
профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наиме-
нованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, которые 
утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
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Условием трудового договора может быть срок, на который он заклю-
чен. В соответствии со ст. 58 ТК трудовые договоры могут заключаться:

• на неопределенный срок, то есть без указания срока;
• на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен законодательством. Разновидностя-
ми срочных договоров являются договоры о временной (на срок 
до 2 месяцев — ст. 289 ТК) и сезонной работе (на период сезона, 
как правило не более чем на 6 месяцев — ст. 293 ТК).

Если в договоре не оговорен срок, он считается заключенным на не-
определенный срок. Такой договор обеспечивает устойчивость трудо-
вого отношения, стабильность правового положения работника и, как 
правило, отвечает интересам обеих сторон. Известно, что успешно и ста-
бильно работают трудовые коллективы с постоянным составом кадров. 
«Кадровая чехарда» всегда отрицательно сказывается на результатах 
деятельности любой организации. Неустойчивость правового положе-
ния создает психологический дискомфорт и снижает трудовую актив-
ность работников. С учетом этого Трудовой кодекс ограничил возмож-
ности заключения срочных трудовых договоров.

Часть I ст. 59 ТК предусматривает случаи заключения срочного трудо-
вого договора, когда вследствие характера работы или условий ее выпол-
нения исключается возможность установить трудовые отношения на не-
определенный срок. Поэтому срочные трудовые договоры заключаются:

• на время исполнения обязанностей отсутствующего работника;
• на время выполнения временных и сезонных работ;
• с лицами, направляемыми на работу за границу;
• при избрании на выборную должность на определенный срок;
• в иных случаях, предусмотренных законом.
Часть II ст. 59 ТК предусматривает случаи, когда срочный трудовой 

договор может быть заключен по соглашению сторон. Например, воз-
можно его заключение:

• с лицами, поступающими на работу к работодателям — субъектам 
малого предпринимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей), численность работников которых не превышает 35 че-
ловек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания — 
20 человек);

• с пенсионерами по возрасту и лицами, которым по состоянию здо-
ровья разрешена работа исключительно временного характера;

• с поступающими на работу в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности;
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• с лицами, избранными по конкурсу;
• с руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами 

организаций;
• с совместителями;
• в других случаях, предусмотренных законом.
Срочный трудовой договор, заключенный без достаточных основа-

ний, считается заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК).
Большую осторожность следует проявлять при заключении сроч-

ных трудовых договоров с руководящими работниками организаций 
(руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами), учи-
тывая, что частая смена руководящих кадров никогда не идет на поль-
зу хозяйствующим субъектам. Кроме того, психологически работник 
не чувствует себя уверенно, ощущает непостоянство своего положе-
ния, что особо опасно именно для руководителей. Нет и необходимо-
сти в заключении таких договоров, ибо имеется достаточно законных 
возможностей расторгнуть трудовой договор с работником, в том чис-
ле руководящим, если он не справляется со своими обязанностями. 
Заранее ставить руководящего работника в нестабильное правовое по-
ложение нет необходимости.

3.3. Ïðàâîâûå ãàðàíòèè ïðè çàêëþ÷åíèè 
òðóäîâîãî äîãîâîðà

В целях реализации основных принципов регулирования трудовых от-
ношений законодательство устанавливает ряд гарантий при заключе-
нии трудового договора.

Прежде всего работодателям запрещено необоснованно отказывать 
гражданам в приеме на работу (ст. 64 ТК). Необоснованным признает-
ся отказ в приеме на работу при наличии вакансии по любым мотивам, 
не связанным с деловыми качествами работника, кроме случаев, когда 
ограничения установлены федеральным законодательством. Так, нель-
зя отказать в приеме на работу в зависимости от пола, возраста, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, места жительства, в том числе на-
личия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребыва-
ния, и других обстоятельств. Данная норма преследует цель исключить 
дискриминацию в сфере труда, гарантировать гражданам равные воз-
можности для реализации своих трудовых прав (ст. 3 ТК).

Нарушение требований законодательства о запрещении необосно-
ванных отказов в приеме на работу является одним из характерных 
явлений нашего времени. Работодатели произвольно устанавливают 
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неоправданные, а иногда просто абсурдные возрастные ограничения 
при приеме на работу, ограничения по признакам пола, необоснованно 
завышенные квалификационные требования и т. д. С принятием Тру-
дового кодекса, не только запретившего необоснованный отказ в прие-
ме на работу, но и квалифицирующего это явление как дискриминацию 
в сфере труда, практика необоснованных отказов в приеме на работу 
должна быть искоренена.

В законодательстве специально предусмотрено запрещение отказы-
вать в заключении трудового договора женщинам по мотивам беремен-
ности или наличия детей.

Запрещено отказывать в заключении трудового договора лицам, при-
глашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от дру-
гого работодателя в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего 
места работы.

Важными гарантиями от необоснованных отказов в приеме на работу 
является обязанность работодателя в письменной форме сообщить гра-
жданину по его требованию причину отказа и право гражданина обжа-
ловать его в судебном порядке (ст. 64 ТК). Гражданин может обратить-
ся с жалобой и в органы Федеральной инспекции труда (ст. 357 ТК), 
а также в органы прокуратуры.

Не являются дискриминацией в сфере труда установление различий, 
исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, ко-
торые определяются свойственными данному виду работы требования-
ми, установленными федеральным законом, либо обусловлены заботой 
государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и пра-
вовой защите. Этим вызвано установление ограничений при приеме на 
работу для несовершеннолетних, женщин, инвалидов и других лиц со 
сниженной трудоспособностью.

Некоторые ограничения при приеме на работу установлены законо-
дательством исходя из общественных интересов. В частности, не может 
быть принят на работу гражданин, которому приговором суда запреще-
но заниматься определенной деятельностью или занимать определен-
ные должности (ст. 47 УК РФ). Такое запрещение допускается на срок 
от 1 до 5 лет. Запись об этой мере наказания производится в трудовой 
книжке при увольнении работника по приговору суда. В соответствии 
с федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон 
Российской Федерации “Об образовании” и федеральный закон “О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании”» от 25 июня 
2002 г. № 71&ФЗ (ред. от 03.11.2006) к педагогической деятельности не 
допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по ме-
дицинским показаниям, а также имеющие неснятую или непогашенную 
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судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, пре-
дусмотренные уголовным законодательством. Перечень медицинских 
противопоказаний устанавливается Правительством РФ.

Ограничения установлены для приема на работу иностранных гра-
ждан.

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что работодатель 
и работник поставлены в неравное правовое положение при решении 
вопроса о заключении трудового договора.

Гражданин, основываясь на принципе свободы труда, всегда волен 
в решении вопроса о заключении трудового договора с конкретным 
работодателем (естественно, при наличии у него соответствующих де-
ловых качеств, образования, профессиональной подготовки, состояния 
здоровья и т. д.). Работодатель же при наличии вакансии связан зако-
нодательным запретом в части необоснованного отказа гражданину 
в заключении договора. Подтверждением этого является возможность 
гражданина, считающего, что он подвергся дискриминации, обратиться 
в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении 
материального вреда и компенсации морального вреда (ст. 3 ТК). Сле-
довательно, закон допускает возможность понуждения работодателя 
к заключению трудового договора с конкретным гражданином.

Однако это не значит, что работодатель лишен возможности форми-
ровать трудовой коллектив и подбирать кадры. Он вправе осуществ-
лять тщательный подбор персонала, руководствуясь при этом оценкой 
исключительно деловых (а также моральных и психофизиологических) 
качеств потенциального работника. Проверка деловых качеств может 
осуществляться различными методами, но только в рамках закона.

Прежде всего это знакомство с гражданином и его предшествующей 
трудовой деятельностью. О многом говорит трудовая книжка, являю-
щаяся основным документом о трудовой деятельности, трудовом ста-
же, а также отношении к труду. Наличие в ней данных, компромети-
рующих работника (например, записей об увольнении за нарушения 
трудовой дисциплины, прогулы, хищения и т. д.), является безуслов-
ным основанием для отказа в приеме на работу.

Особо тщательно следует подходить к заключению трудового дого-
вора с лицами, не имеющими трудовых книжек или ссылающимися на 
их потерю; лицами, имеющими большие перерывы в трудовой деятель-
ности. При этом правомерно предложить гражданину подтвердить до-
кументально предшествующую трудовую деятельность или обосновать 
причины длительных перерывов в работе. Однако в соответствии со 
ст. 86 ТК вся информация о персональных данных будущего работника 
должна быть получена от него самого. Если их можно получить только 
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у третьей стороны, гражданин должен быть уведомлен об этом и дать на 
это письменное согласие. Нельзя требовать сведений о полити ческих, 
религиозных и иных убеждениях человека, членстве в общественных 
объединениях, а также о его частной жизни.

Для выявления деловых качеств работника используется квали-
фицированное и тактичное собеседование с ним, которое позволяет 
в опре деленной степени судить о его психофизиологических, а ино-
гда и моральных качествах. О деловых качествах свидетельствует 
уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки. При 
приеме на квалифицированную работу допустимо ознакомиться, на-
пример, не только с дипломом, но и с вкладышем к нему, поскольку 
указанные в нем оценки определяют уровень профессиональных зна-
ний его владельца.

В настоящее время практикуется тестирование, предшествующее 
заключению трудового договора. Тесты представляют собой задания, 
даваемые человеку в целях проверки его способностей, одаренности, 
соответствия его психофизиологических качеств характеру предстоя-
щей работы.

Само по себе тестирование признается одним из современных мето-
дов организации подбора и расстановки кадров. Однако тестирование 
должно проводиться на научной основе, специалистами, по специально 
разработанной методике определения и оценки деловых и психофизио-
логических качеств человека. Поэтому данный метод, как требующий 
тщательной научной подготовки и квалифицированного исполнения, 
сегодня еще не может быть рекомендован для широкого применения.

3.4. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà

Общий порядок заключения трудового договора (приема на работу) 
регулируется гл. 11 (ст. 63–71) ТК.

По общему правилу заключение трудового договора допускается 
с лицами, достигшими 16 лет. На работу для выполнения легкого тру-
да, не причиняющего вреда здоровью, принимаются лица, достигшие 
15&летнего возраста, если они получили основное общее образование 
либо будут продолжать его получать по иной, чем очная, форме обуче-
ния, либо оставили в соответствии с федеральным законом общеобра-
зовательное учреждение. Для подготовки молодежи к труду разреше-
но принимать на работу в свободное от учебы время учащихся школ 
и училищ по достижении ими 14&летнего возраста. Прием возможен 
на легкие работы с согласия одного из родителей (или законных пред-
ставителей) и разрешения органа опеки и попечительства.
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В организациях кинематографии, театрах, цирках с согласия одного 
из родителей (законных представителей) и разрешения органа опеки 
и попечительства может быть заключен трудовой договор с лицами, не 
достигшими 14 лет. При этом закон не устанавливает минимальный 
возрастной предел. Участие в создании и исполнении произведений не 
должно нанести ущерба здоровью и нравственному развитию малолет-
него (ст. 63 ТК). Поскольку малолетние сами не могут заключить тру-
довой договор, он оформляется от их имени родителями или законны-
ми представителями.

Запрещается принимать несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на 
тяжелые работы, работы с вредными и опасными условиями, подзем-
ные работы и работы, выполнение которых может причинить вред их 
нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных клубах, на работы 
по производству, перевозке и торговле спиртными напитками, табач-
ными изделиями, наркотическими и токсичными препаратами). Запре-
щен труд, связанный с переноской и передвижением тяжестей, превы-
шающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК).

Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц мо-
ложе 18 лет, утвержден постановлением Правительства РФ от 25 февра-
ля 2000 г. № 163 (ред. от 20.06.2001). Предельные нормы переноски 
и передвижения тяжестей несовершеннолетними утверждены поста-
новлением Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. № 7.

Несовершеннолетние не принимаются на работу по совместитель-
ству (ст. 282 ТК); на работы, выполняемые вахтовым методом, когда не 
может быть обеспечено ежедневное возвращение к месту постоянного 
проживания (ст. 298 ТК).

В целях охраны жизни и здоровья женщин запрещается использова-
ние их труда на тяжелых работах и работах с вредными условиями, 
подземных работах, кроме некоторых нефизических работ или работ по 
санитарному и бытовому обслуживанию. Запрещается прием женщин 
на работы, связанные с подъемом и переносом тяжестей, превышающих 
предельно допустимые для них нормы (ст. 253 ТК). Перечень тяжелых 
работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполне-
нии которых запрещается применение труда женщин, утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162. Нормы 
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемеще-
нии тяжестей вручную утверждены постановлением Правительства 
РФ от 6 февраля 1993 г. № 105.

Нельзя принимать на работу граждан, которые в соответствии с ме-
дицинским заключением по состоянию здоровья не могут выполнять 
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предполагаемую работу. Имеются утвержденные Правительством пе-
речни медицинских противопоказаний для осуществления определен-
ных видов деятельности.

Прием на работу, непосредственно связанную с движением транс-
порта, возможен только после того, как гражданин прошел профес-
сиональный отбор и профессиональную подготовку в порядке, уста-
новленном отраслевым федеральным органом исполнительной власти 
(ст. 328 ТК).

Предельный возраст граждан для заключения трудовых договоров 
в законодательстве не установлен, поэтому он сам по себе не может 
служить основанием для отказа в приеме на работу — такой отказ ква-
лифицируется как дискриминация в сфере труда (ст. 3 ТК). Лишь для 
отдельных категорий работников федеральным законодательством мо-
гут быть установлены возрастные ограничения.

В соответствии со ст. 65 ТК поступающий на работу должен предста-
вить работодателю следующие документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор заключается впервые или лицо поступает на работу на усло-
виях совместительства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния;

• документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

• документ об образовании, квалификации или наличии специаль-
ных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или подготовки.

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника является трудовая книжка. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ «О трудовых книжках» от 16 апреля 2003 г. № 225 
с 1 января 2004 г. введены книжки нового образца. Утверждены прави-
ла ведения, хранения и изготовления бланков трудовых книжек, а также 
обеспечения ими работодателей. Бланки трудовой книжки — докумен-
ты строгой отчетности, выдаваемые лицу, отвечающему за ведение тру-
довых книжек, по его заявке.

В трудовую книжку вносятся данные о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и увольнении, а также 
о награждении за успехи в труде.

Работодатели (за исключением физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями), обязаны вести трудовые книжки 
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на каждого работника, проработавшего у них свыше 5 дней, если работа 
для него является основной.

При отсутствии у поступающего на работу трудовой книжки рабо-
тодатель обязан по письменному заявлению этого лица с указанием 
причины ее отсутствия оформить новую трудовую книжку.

При приеме на квалифицированную работу работодатель вправе по-
требовать документ о специальном образовании или профессиональной 
подготовке. Для работы по некоторым специальностям и должностям 
(врачи, фармацевтические работники, судьи, водители транспорта и др.) 
наличие соответствующего уровня профессиональной подготовки пре-
дусмотрено законом, поэтому предъявление документа о профессио-
нальной подготовке обязательно. Его отсутствие ведет к невозможности 
заключения трудового договора, а если он был заключен, то подлежит 
расторжению в соответствии со ст. 84 ТК.

Вопрос об уровне образовательных и квалификационных требова-
ний к работнику при приеме на работу довольно сложен. Когда уровень 
таких требований установлен законом, все ясно: отступать от них нель-
зя. В остальных случаях вопрос решается в зависимости от субъектив-
ного мнения работодателя, что вызывает разнобой в уровне требований 
к профессиональной подготовке работников.

В настоящее время в целях обеспечения единства требований к кад-
рам и приблизительно одинакового квалификационного уровня работ-
ников приняты нормативные акты, устанавливающие квалификацион-
ные требования к рабочим и служащим по профессиям и должностям. 
Именно ими следует руководствоваться при заключении трудовых до-
говоров1.

В случаях, предусмотренных законом, необходимо предоставление 
иных документов. Например, для ряда категорий работников, в том чис-
ле несовершеннолетних, установлен обязательный предварительный 
медицинский осмотр (обследование) (ст. 69, 213 ТК), и поступающий 
на работу должен предъявить документ о его прохождении. Требовать 
от граждан при приеме на работу документы, не предусмотренные зако-
ном, запрещается (ст. 65 ТК).

Трудовой договор должен быть заключен в письменной форме, со-
ставлен в 2 экземплярах, подписанных сторонами. Один экземпляр оста-

1 См.: Тарифно&квалификационные характеристики по должностям служащих. — 
М.: ИНФРА&М, 2000; Единый тарифно&квалификационный справочник работ и про-
фессий рабочих. — М.: Приор, 2002; Положение о специалистах финансового рынка, 
утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 
2005 г. № 05&17/пз&н, и др.
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ется у работодателя, другой передается работнику. Получение работни-
ком экземпляра трудового договора должно подтверждаться его подписью 
на экземпляре, хранящемся у работодателя. Не оформленный надлежа-
щим образом трудовой договор считается заключенным, если работник 
был допущен к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. В этом случае оформление договора должно быть произ-
ведено в течение 3 рабочих дней со дня фактического допуска к работе 
(ст. 67 ТК).

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-
занными с трудовой деятельностью работника, коллективным догово-
ром.

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работода-
теля, который должен быть доведен до сведения работника под роспись 
в 3&дневный срок со дня фактического начала работы. Если работода-
тель — физическое лицо, не являющееся индивидуальным предприни-
мателем, письменно оформленный трудовой договор должен быть заре-
гистрирован в органе местного самоуправления по месту его жительства 
(ст. 303 ТК). В этом случае он является документом, подтверждающим 
время работы у физического лица.

При заключении трудового договора соглашением сторон может 
быть установлено испытание, цель которого — проверка соответствия 
работника поручаемой работе. Оно должно быть включено в трудовой 
договор как одно из его условий (ст. 70 ТК).

В период испытания на работника полностью распространяется тру-
довое законодательство, поскольку трудовой договор уже заключен. 
Работодатели часто нарушают это требование. Встречаются случаи, 
когда в период испытания работнику не выплачивается заработная пла-
та или снижается ее размер; до окончания испытания не производится 
оформление трудового договора. Допускаются грубейшие нарушения 
трудовых прав граждан, когда трудовой договор не заключается, зара-
ботная плата за время испытания не выплачивается, а по окончании 
испытания гражданину объявляется, что он его не выдержал. В такой 
ситуации, поскольку трудовые отношения оформлены не были, работ-
ник лишен возможности защитить свои права.

Срок испытания не может превышать 3 месяцев, а для руководителей 
организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей обособленных структурных подразделений — 6 месяцев. 
В указанный срок не входит период болезни и другие периоды, когда 
работник фактически отсутствовал на работе.
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В ст. 70 ТК предусмотрен перечень категорий работников, которым 
испытание не устанавливается. Это: беременные женщины, женщины, 
имеющие детей в возрасте до 1,5 лет; несовершеннолетние; лица, окончив-
шие учреждения профессионального образования, имеющие государ-
ственную аккредитацию и впервые поступающие на работу по получен-
ной специальности в течение 1 года со дня окончания образовательного 
учреждения; избранные на выборную должность и некоторые другие.

Особенности правового положения работника в период испытания 
заключаются в том, что при неудовлетворительном его результате рабо-
тодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудо-
вой договор с работником, предупредив его в письменной форме не 
позднее чем за 3 дня, с указанием причины. Договор расторгается без 
учета мнения профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.

Трудовой кодекс предоставил право и работнику уволиться в период 
испытания по собственному желанию. Для этого он должен письменно 
за 3 дня до увольнения предупредить работодателя о своем нежелании 
продолжать работу. Таким образом, Кодекс уравнял стороны в правах 
прекратить трудовой договор в период испытания, что, бесспорно, спра-
ведливо.

3.5. Èçìåíåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà

При использовании труда работников, состоящих в трудовых отноше-
ниях с работодателем, должно обеспечиваться право работника на те 
условия работы, которые были согласованы сторонами при заключении 
трудового договора. Этому праву корреспондирует обязанность рабо-
тодателя обеспечить согласованные условия труда. Статья 60 ТК запре-
щает требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Ко-
дексом и иными федеральными законами.

По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, воз-
можно любое изменение условий трудового договора в любое время, на 
любой срок, по любым причинам при соблюдении фундаментального 
требования: не должны нарушаться трудовое законодательство и ухуд-
шаться положение работника по сравнению с законодательно установ-
ленным.

Что подразумевается под «изменением трудового договора»? Преж-
де всего это изменение трудовой функции работника как одного из ос-
новных условий трудового договора1.

1 Понятие трудовой функции было рассмотрено выше.
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Изменением условий трудового договора является изменение места 
работы, поскольку место работы, иногда с указанием структурного 
подразделения организации, ст. 57 ТК относит к обязательным услови-
ям договора. Под местом работы следует понимать расположенное в опре-
деленной местности юридическое лицо, а при уточнении в трудовом 
договоре структурного подразделения и (или) рабочего места, соответ-
ственно, и подразделение и (или) рабочее место. Местом работы у фи-
зического лица является его местонахождение либо согласованное сто-
ронами место исполнения трудовых обязанностей работником.

Изменением условий трудового договора является смена местности, 
где протекает трудовая деятельность. Под другой местностью понима-
ется другой населенный пункт в соответствии с существующим адми-
нистративно&территориальным делением.

Изменением трудового договора является модификация и иных ус-
ловий труда, относящихся к обязательным и предусмотренных догово-
ром в соответствии со ст. 57 ТК (условий оплаты труда, режима труда 
и отдыха и т. д.), а также других, важных именно для данного работника 
условий труда.

Изменение трудового договора может происходить:
• при перемещении работника на работу, не предусмотренную тру-

довым договором, то есть при переводе на другую работу;
• когда работник остается на своем рабочем месте, но в силу опре-

деленных обстоятельств на этом рабочем месте существенно ме-
няются условия трудовой деятельности.

Переводы на другую работу. Законодательство о переводах на дру-
гую работу преследует две цели: во&первых, обеспечить работнику пра-
во на те условия, которые были согласованы сторонами при приеме на 
работу; во&вторых, предоставить работодателю возможность некоторо-
го маневрирования рабочей силой, когда возникает объективная необ-
ходимость произвести перестановки работников.

Исходя из этого в трудовом праве различают два вида перемещений 
работников:

1) перемещения, сопряженные с изменением условий трудового до-
говора, которые называются переводами на другую работу и тре-
буют согласия работника, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. II и III ст. 722 ТК;

2) перемещения на другое рабочее место, не сопровождающиеся из-
менением условий трудового договора. Они не признаются пере-
водами на другую работу, не требуют согласия работника и допус-
каются по распоряжению работодателя.
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Из ст. 721 ТК следует, что переводом на другую работу, требующим 
согласия работника, признается такое перемещение, которое сопровож-
дается изменением трудовой функции, места работы, местности, а также 
иных существенных условий трудового договора. Согласие работника 
на перевод в указанных случаях должно быть получено работодателем 
в письменной форме (ст. 721 ТК).

Не является переводом на другую работу и не требует согласия ра-
ботника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее 
место, в другое структурное подразделение в той же местности, пору-
чение работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет 
изменения условий трудового договора.

Трудовым законодательством предусмотрены два вида переводов на 
другую работу:

1) переводы на другую постоянную работу, осуществляемые без ука-
зания срока;

2) временные переводы на другую работу, производимые на опреде-
ленный срок, указанный в приказе (распоряжении) работодателя.

Если в приказе или распоряжении срок не указан, перевод считается 
постоянным.

Переводы на другую постоянную работу всегда требуют согласия 
работника, и исключений из этого правила закон не устанавливает. От-
каз работника от такого перевода всегда правомерен и не может вызвать 
наложения взыскания, лишения премии, увольнения.

Расторжение трудового договора вследствие отказа от перевода на 
другую постоянную работу возможно только в 3 случаях:

1) если работодатель переезжает в другую местность, а работник от-
казывается переехать вместе с ним, трудовые отношения объек-
тивно не могут быть продолжены — трудовой договор с работни-
ком расторгается по п. 9 ст. 77 ТК с выплатой выходного пособия;

2) если по медицинскому заключению работник не может выполнять 
свои обязанности и нуждается в переводе на другую работу, однако 
от перевода отказался, либо у работодателя отсутствует работа, ко-
торую он может выполнять. В этом случае трудовой договор рас-
торгается по п. 8 ст. 77 ТК;

3) если у работодателя есть законное основание уволить работника, 
но вместо этого ему предлагается перевод на другую работу. Здесь 
отказ от перевода является основанием для расторжения трудово-
го договора по тому основанию, которое имеется у работодателя 
для расторжения трудового договора (например, сокращение шта-
тов).
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В некоторых случаях, предусмотренных законодательством, растор-
жению трудового договора должно предшествовать предложение перей-
ти на другую работу. В соответствии с Трудовым кодексом работодатель 
обязан предложить перевод: при сокращении штатов (п. 2 ст. 81 ТК); 
при невозможности продолжать работу вследствие состояния здоровья 
в соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК) или вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-
ции (п. 3 ст. 81 ТК) и в некоторых других случаях. Несоблюдение этого 
требования может послужить основанием для восстановления уволен-
ного лица на работе. При любых других основаниях для расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК), в том чис-
ле за нарушения, допущенные работником, а также по иным обстоятель-
ствам, предусмотренным в ст. 83 и 84 ТК, работодатель вправе вместо 
увольнения предложить работнику другую работу. Поскольку перевод 
требует согласия работника, отказ от него является в этих случаях осно-
ванием для расторжения трудового договора по соответствующей статье 
Кодекса.

Временные переводы (ст. 722 ТК) по общему правилу также допус-
каются только с письменного согласия работника.

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работ-
ник может быть переведен на другую работу у того же работодателя на 
срок до 1 года, а при переводе для замещения временно отсутствующе-
го работника — до его выхода на работу (ч. I ст. 722 ТК).

Части II, III и IV ст. 722 ТК предусматривают основания и порядок 
временного перевода на другую работу по распоряжению работодателя 
без согласия работника:

• в случае катастрофы природного или техногенного характера, про-
изводственной аварии, несчастного случая на производстве, сти-
хийного бедствия и в любых исключительных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего насе-
ления или его части (ч. II ст. 722 ТК);

• в случае простоя (временной приостановки работы по производ-
ственно&техническим причинам), необходимости предотвраще-
ния уничтожения или порчи имущества либо замещения времен-
но отсутствующего работника, если эти обстоятельства вызваны 
чрезвычайными ситуациями, предусмотренными ч. II ст. 722 ТК 
(ч. III ст. 722 ТК).

Перевод без согласия работника в указанных случаях допускается 
на срок до 1 месяца. Перевод на работу более низкой квалификации 
вследствие обстоятельств, предусмотренных ч. II ст. 722 ТК, требует 
письменного согласия работника.
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При переводах без согласия работника оплата его труда производит-
ся по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 
работе.

При переводах на другую работу (постоянных и временных) необ-
ходимо иметь в виду некоторые ограничения, вытекающие из законо-
дательства. Статья 721 ТК запрещает перевод работника на работу, 
проти вопоказанную ему по состоянию здоровья. Нельзя переводить 
работника на материально ответственную работу, требующую заключе-
ния договора о полной материальной ответственности, если он откажет-
ся от заключения такого договора. Обязать работника подписать подоб-
ный договор невозможно, а доверить ценности без заключения договора 
опасно, поскольку в случае их недостачи взыскание с работника ущерба 
в полном размере весьма проблематично. Не следует переводить работ-
ника на работу, которую он объективно не может выполнять из&за от-
сутствия специальных знаний, навыков, опыта. Нельзя переводить ра-
ботников на работу без обеспечения необходимыми средствами защиты, 
а также на работу, угрожающую жизни или здоровью. Статья 4 ТК от-
носит требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от 
работника, если он не обеспечен средствами коллективной или индиви-
дуальной защиты либо работа угрожает его жизни или здоровью, к при-
нудительному труду. А принудительный труд в России запрещен.

Изменение трудового договора без перемещения работника на 
другое рабочее место. Изменение трудового договора возможно, когда 
работник не перемещается на другое рабочее место, однако в силу об-
стоятельств, не зависящих от него и не согласованных с ним, на его 
рабочем месте существенно меняются условия трудовой деятельности. 
Здесь возможны следующие ситуации.

Если произошла смена собственника организации, либо изменилась 
ее организационно&правовая форма, либо произошла реорганизация 
юридического лица, меняется сторона трудового договора — работода-
тель. Статья 75 ТК устанавливает, что в таких случаях трудовые отно-
шения с согласия работников продолжаются, то есть основаниями для 
увольнения работников эти обстоятельства не являются (за исключе-
нием отдельных категорий работников, трудовые договоры с которыми 
могут быть расторгнуты новым собственником, — это руководители 
организаций, их заместители и главные бухгалтеры). Однако работни-
ки могут не пожелать продолжать трудовые отношения с новым рабо-
тодателем. При отказе работника от продолжения работы в новых усло-
виях трудовой договор с ним расторгается по п. 6 ст. 77 ТК.

Изменение трудового договора может произойти вследствие измене-
ния по инициативе работодателя организационных или технологических 
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условий труда, но при продолжении работником работы на своем месте 
без изменения трудовой функции (ст. 74 ТК). Это может быть изменение 
режима работы организации, введение сменного режима или непрерыв-
ного производственного процесса, техническое переоснащение рабочих 
мест и т. д. Не могут вводиться только такие изменения существенных 
условий трудового договора, которые ухудшают положение работников 
по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения.

В данном случае законом допускается изменение трудовых догово-
ров в одностороннем порядке, по инициативе и воле работодателей. 
При этом закон возлагает на них следующие обязанности. Об измене-
нии условий труда и причинах, вызвавших их необходимость, работник 
должен быть уведомлен в письменной форме не позднее чем за 2 меся-
ца до их введения, если иное не предусмотрено законодательством. При 
несогласии работника на продолжение работы в новых условиях рабо-
тодатель обязан в письменной форме предложить ему другую работу, 
соответствующую его квалификации, состоянию здоровья, а при отсут-
ствии таковой — нижестоящую должность или нижеоплачиваемую ра-
боту, которую он может выполнять с учетом его квалификации и со-
стояния здоровья. При отказе от перевода или отсутствии работы, на 
которую может быть переведен работник, трудовой договор прекраща-
ется по п. 7 ст. 77 ТК. Работодатель — физическое лицо обязан преду-
предить работника об изменении условий его труда в письменной фор-
ме не менее чем за 14 календарных дней. При этом индивидуальный 
предприниматель имеет право изменять условия трудового договора 
только в случае, если они не могут быть сохранены по причинам, свя-
занным с изменением организационных или технологических условий 
труда (ст. 306 ТК).

3.6. Îáùèå îñíîâàíèÿ ïðåêðàùåíèÿ 
òðóäîâîãî äîãîâîðà

Российское трудовое законодательство исходит из того, что трудовые 
отношения должны основываться на принципе устойчивости и стабиль-
ности правовых связей сторон договора. Это отвечает интересам работ-
ников и работодателей, а значит — интересам государства и общества 
в целом.

Трудовым законодательством предусмотрен ряд правовых гарантий, 
защищающих работников от необоснованного расторжения с ними тру-
довых договоров.

1. В Трудовом кодексе установлен перечень оснований для прекра-
щения трудового договора и предусмотрено, что иные основания 
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увольнения работников могут быть установлены только федераль-
ными законами. Таким образом, работодатель всегда ограничен 
в возможности расторгнуть трудовой договор с работником. В при-
казе об увольнении и в трудовой книжке работника должно быть 
указано основание расторжения трудового договора.

2. Трудовым законодательством регламентируются порядок и про-
цедура прекращения трудового договора по различным право-
вым основаниям, которые должны быть соблюдены и нарушение 
которых является основанием для восстановления работника на 
работе.

3. К защите трудовых прав работников при расторжении с ними 
трудовых договоров широко привлекаются профсоюзы, которые 
в соответствии со ст. 370 ТК наделены правом контроля за соблю-
дением работодателями и их представителями трудового законо-
дательства.

4. Первичные профсоюзные организации защищают права своих 
членов при расторжении с ними трудовых договоров по инициа-
тиве работодателя по некоторым прямо указанным в законе осно-
ваниям. Формой защиты является учет мотивированного мнения 
выборного профсоюзного органа. При этом в ст. 373 ТК подробно 
регламентирована обязательная процедура его учета.

5. К защите прав работников, в том числе при расторжении с ними 
трудовых договоров, привлечен государственный орган — Феде-
ральная инспекция труда (ст. 356–357 ТК). Государственные ин-
спекторы труда наделены правом осуществления государственного 
надзора и контроля за соблюдением работодателями трудового за-
конодательства.

6. В соответствии с Конституцией РФ и Трудовым кодексом работ-
ник, считающий свои права нарушенными, в том числе вследствие 
расторжения с ним трудового договора, вправе прибегнуть к су-
дебной защите. Он может требовать восстановления на работе, 
возмещения материального вреда путем взыскания среднего зара-
ботка за все время вынужденного прогула, а также возмещения 
денежной компенсации морального вреда, причиненного ему не-
законным увольнением (ст. 394 ТК).

При применении на практике норм трудового законодательства нуж-
но различать понятия «прекращение трудового договора, увольне-
ние» и «отстранение от работы».

Прекращение трудового договора — увольнение работника влечет 
аннулирование его трудовых отношений с работодателем. Отстранение 
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от работы — это временное недопущение работника к работе по осно-
ваниям и в порядке, установленным законом. По общему правилу оно 
сопровождается приостановкой выплаты заработной платы, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Отстранение от работы (недопущение к работе) возможно только по 
основаниям, содержащимся в ст. 76 ТК. При этом оно является одно-
временно как правом, так и обязанностью работодателя. Работодатель 
обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или токсического опьянения;

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку зна-
ний и навыков в области охраны труда;

• не прошедшего в установленном порядке обязательный предвари-
тельный или периодический медицинский осмотр;

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением про-
тивопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 
договором;

• в случае приостановления действия на срок до 2 месяцев специ-
ального права работника (лицензии, права на управление транс-
портным средством), если невозможно перевести его с его пись-
менного согласия на другую работу;

• по требованию уполномоченных органов и должностных лиц;
• в других случаях, предусмотренных законодательством.
В предпоследнем случае работодатель не может самостоятельно 

принять решение об отстранении от работы, а должен это сделать по 
требованию компетентных органов и должностных лиц, действующих 
в соответствии с законодательством. Так, только по требованию пра-
воохранительных органов может быть отстранен от работы работник, 
против которого возбуждено уголовное дело или которому предъявле-
но обвинение в совершении преступления.

Отстранение от работы происходит на весь период до устранения об-
стоятельств, послуживших основанием для указанных действий рабо-
тодателя. В случаях отстранения от работы заработная плата работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами. Работнику, который не прошел обучение в области охра-
ны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, 
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой 
(ст. 157 ТК).

Общим основаниям прекращения трудового договора посвящена 
ст. 77 ТК. Регламентация порядка прекращения трудового договора 
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по большинству оснований, содержащихся в этой статье, дается в дру-
гих статьях Трудового кодекса.

Пункт 1 ст. 77 ТК предусматривает расторжение трудового дого-
вора по соглашению сторон, которое может последовать в любое вре-
мя (ст. 78 ТК), независимо от причины, побудившей стороны прийти 
к такому соглашению, и независимо от того, кто проявил инициативу. 
По соглашению сторон может быть расторгнут любой, в том числе 
и срочный, трудовой договор до истечения срока. Правовой регла-
ментации порядка расторжения трудового договора по данному осно-
ванию в законе не дается.

Пункт 2 ст. 77 ТК предусматривает расторжение трудового договора, 
заключенного на определенный срок, по его истечении, за исключением 
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 
одна из сторон не потребовала их прекращения. В последнем случае 
трудовое отношение считается продолженным уже на неопределенный 
срок, то есть условие о сроке утрачивает силу.

Порядок расторжения срочного трудового договора конкретизиро-
ван в ст. 79 ТК. Если инициатива его прекращения исходит от работо-
дателя, работник должен быть предупрежден об этом письменно не 
менее чем за 3 календарных дня до увольнения, за исключением случа-
ев, когда истек срок действия договора, заключенного на время испол-
нения обязанностей отсутствующего работника. В ст. 79 ТК ничего не 
говорится о порядке уведомления работником работодателя о намере-
нии прекратить трудовой договор в связи с истечением срока, хотя этот 
вопрос имеет определенное правовое значение. Если работник не по-
ставит об этом в известность работодателя, а последний не намерен его 
увольнять, договор считается заключенным на неопределенный срок, 
и при необходимости оставить работу работнику придется увольняться 
по собственному желанию с письменным предупреждением об уволь-
нении за 2 недели (ст. 80 ТК). Видимо, в подобных ситуациях работни-
ку также следует руководствоваться 3&дневным сроком для предупре-
ждения работодателя о намерении прекратить трудовой договор.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определен-
ной работы, расторгается по ее завершении.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с его выходом на работу.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных ра-
бот, расторгается по истечении сезона.

В случае истечения срочного трудового договора в период беремен-
ности женщины работодатель обязан по ее заявлению продлить срок 
до окончания беременности (ст. 261 ТК).
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Пункт 3 ст. 77 ТК предусматривает расторжение трудового договора 
по инициативе работника. Порядок расторжения регулируется ст. 80 ТК. 
Если увольнение происходит по инициативе работника, в приказе об 
увольнении и трудовой книжке должны быть ссылки на п. 3 ст. 77, а не 
на ст. 80 ТК1.

Пункт 4 ст. 77 ТК предусматривает расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя. Основания для увольнения работников 
по инициативе работодателя указаны в ст. 81 ТК. Поэтому ссылки 
в приказе об увольнении и в трудовой книжке увольняемого работника 
должны быть сделаны не на п. 4 ст. 77, а на соответствующий пункт 
ст. 81 ТК2.

Пункт 5 ст. 77 ТК предусматривает расторжение трудового договора 
в связи с переводом работника по его просьбе или с его согласия на 
работу к другому работодателю или переходом на выборную работу 
(должность). Увольнение может состояться при наличии в совокупно-
сти следующих условий:

• согласия работника на перевод, поскольку в этом случае меняется 
существенное условие трудового договора о месте работы;

• согласия работодателя по месту работы уволить работника в по-
рядке перевода;

• согласия работодателя по будущему месту работы принять его по 
переводу.

Увольнение вследствие перехода на выборную должность произво-
дится только после того, как состоится акт избрания работника на эту 
должность. Выдвижение или регистрация в качестве кандидата на вы-
борную должность не дают права на увольнение по данному основанию. 
При намерении работника оставить работу в этот период увольнение 
производится по ст. 80 ТК (собственное желание).

Пункт 6 ст. 77 ТК предусматривает прекращение трудового догово-
ра вследствие отказа работника от продолжения работы в связи со сме-
ной собственника организации, изменением подведомственности (под-
чиненности) либо реорганизацией. В трудовом законодательстве не 
содержится регламентации сроков и порядка прекращения трудового 
договора по данному основанию. Не установлена законом и выплата 
работнику выходного пособия. Оно может выплачиваться, если это 
предусмотрено коллективным договором.

1 Расторжению трудового договора по инициативе работника посвящен раздел 3.7 на-
стоящей главы.

2 Расторжению трудового договора по инициативе работодателя посвящен раздел 3.8 
настоящей главы.
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Поскольку Кодекс выделяет данное основание прекращения трудо-
вого договора в самостоятельное, очевидно, что здесь не действуют пра-
вила ст. 80 ТК, регулирующие увольнение по собственному желанию 
работника. Закон не связывает работника сроком принятия решения 
о прекращении трудового договора, из чего следует, что он может при-
нять это решение в любое время и работодатель обязан уволить его со 
срока, указанного в заявлении.

По п. 7 ст. 77 ТК происходит расторжение трудового договора при 
отказе работника от продолжения работы в связи с изменением опре-
деленных сторонами условий трудового договора (ч. IV ст. 74 ТК). По-
рядок расторжения трудового договора по данному основанию был рас-
смотрен в разделе 3.5 настоящей главы.

Работодатели зачастую допускают нарушения закона, требуя от ра-
ботника при увольнении по п. 6 и 7 ст. 77 ТК подачи заявления об 
увольнении по собственному желанию, оформляя его соответственно. 
Это неправомерно, поскольку увольнение вызвано изменением рабо-
тодателем в одностороннем порядке условий трудового договора. Ини-
циатива работника в расторжении трудового договора здесь отсут-
ствует.

Основанием для прекращения трудового договора по п. 8 ст. 77 ТК 
является отказ работника от перевода на другую работу вследствие со-
стояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в установленном законом порядке, либо отсутствие у работодате-
ля соответствующей работы (ч. III и IV ст. 73 ТК).

Обязательное условие увольнения — наличие медицинского заклю-
чения, исключающего возможность продолжения работы независимо 
от результатов трудовой деятельности человека. Работник может нуж-
даться в переводе на другую постоянную работу вследствие стойкого 
снижения трудоспособности либо во временном предоставлении дру-
гой, более легкой работы на период восстановления трудоспособности. 
И в том, и в другом случае работодатель обязан предложить перевод на 
работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. Поскольку 
перевод требует согласия работника, а на прежней работе он не может 
быть оставлен по состоянию здоровья, отказ от перевода дает основание 
для прекращения трудового договора (ст. 73 ТК).

Расторжение трудового договора возможно и в том случае, если у ра-
ботодателя отсутствует работа, на которую работник может быть пере-
веден с учетом состояния его здоровья.

По п. 9 ст. 77 ТК трудовой договор расторгается в случае отказа ра-
ботника от перевода на работу в другую местность вместе с работодате-
лем. При этом трудовые отношения не могут продолжаться и наступает 
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увольнение с выплатой выходного пособия в размере 2&недельного сред-
него заработка (ст. 178 ТК).

Пункт 10 ст. 77 ТК предусматривает расторжение трудового догово-
ра по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Их перечень да-
ется в ст. 83 ТК. При увольнении по любому из них в приказе и трудо-
вой книжке работника должна быть дана ссылка не на п. 10 ст. 77 ТК, 
а на соответствующий пункт ст. 83 ТК1.

Пункт 11 ст. 77 ТК предусматривает расторжение трудового догово-
ра вследствие нарушения установленных правил его заключения, если 
нарушение исключает возможность продолжения работы. Перечень та-
ких нарушений содержится в ст. 84 ТК.

Продолжение работы исключается в следующих случаях:
• при заключении трудового договора в нарушение приговора суда 

о лишении конкретного лица права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью;

• при заключении трудового договора на выполнение работы, про-
тивопоказанной данному лицу по состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключением;

• при отсутствии соответствующего документа об образовании, если 
выполнение работы требует специальных знаний в соответствии 
с федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами;

• при заключении трудового договора в нарушение постановления 
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, о дисквали-
фикации или ином административном наказании, исключающем 
возможность исполнения работником обязанностей по трудово-
му договору;

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Таким образом, прекращение трудового договора по данному осно-

ванию возможно лишь в случаях, когда законодательство признает эти 
обстоятельства исключающими возможность продолжения трудовых 
отношений.

Нарушение указанных правил приема на работу может произойти 
как по вине работника, так и по вине работодателя. Например, работник 
может скрывать факты, исключающие возможность приема на работу, 
а именно: свое осуждение с запрещением занимать по приговору суда 
определенную должность или заниматься определенной деятельностью; 

1 Основания и порядок расторжения трудового договора по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон, будут рассмотрены в специальном разделе настоящей работы.
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заболевание или инвалидность. Работодатель может проигнорировать 
приговор суда или не потребовать от работника необходимый документ 
о профессиональной подготовке. В зависимости от этого и решается во-
прос о порядке увольнения и выплате работнику выходного пособия.

Если нарушение правил заключения трудового договора допущено 
не по вине работника, работодатель обязан предложить ему перевод на 
другую работу. При отказе от перевода увольнение производится с вы-
платой работнику выходного пособия в размере среднего месячного 
заработка. Если нарушение указанных правил допущено по вине работ-
ника, работодатель не обязан предлагать ему другую работу и увольне-
ние производится без выплаты выходного пособия.

3.7. Ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà 
ïî èíèöèàòèâå ðàáîòíèêà

Стороны трудового договора поставлены законом в неравное правовое 
положение при решении вопроса о прекращении трудовых отношений. 
Если работодатель может расторгнуть трудовой договор только по ос-
нованиям, предусмотренным в законе или трудовом договоре (когда 
закон это допускает) и в установленном законом порядке, то работник 
может в любое время прекратить трудовые отношения с работодателем 
по собственному желанию. Ограничений в праве уволиться по соб-
ственному желанию закон не устанавливает.

Прекращение трудового договора по инициативе работника произ-
водится по его собственному желанию и регулируется ст. 80 ТК. Порядок 
увольнения не зависит от того, заключен трудовой договор на неопре-
деленный или на определенный срок.

Работник вправе в любое время расторгнуть трудовой договор, пре-
дупредив письменно работодателя за 2 недели до увольнения. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения ра-
ботодателем заявления об увольнении. Изменение срока предупрежде-
ния возможно только по соглашению сторон. В одностороннем поряд-
ке ни работник, ни работодатель изменить его не могут.

До истечения срока предупреждения работник вправе отозвать свое 
заявление, кроме случаев, когда на его место был приглашен (в письмен-
ной форме в порядке перевода от другого работодателя) другой работ-
ник. Последнему в соответствии с ч. 4 ст. 64 ТК не может быть отказано 
в приеме на работу в течение месяца со дня увольнения с прежнего мес-
та работы.

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указан-
ный в заявлении работника: если в силу уважительных причин он не 



Глава 3. Трудовой договор 435

может продолжать работу (при зачислении в учебное заведение с отры-
вом от работы, при выходе на пенсию и в других подобных случаях); 
если работодателем нарушены законодательство о труде, условия кол-
лективного или трудового договора.

Работодатель не вправе задерживать увольнение, ссылаясь на отсут-
ствие замены, невозможность передачи материальных ценностей, за 
которые отвечал работник, наличие у работника задолженности за не-
отработанные дни отпуска и другие подобные обстоятельства. По ис-
течении срока предупреждения работник вправе прекратить работу, 
а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести 
окончательный расчет. Оставить работу до истечения срока предупре-
ждения нельзя, и прекращение деятельности дает основание работода-
телю уволить работника за прогул.

Заявление об увольнении должно быть подано добровольно. Работо-
датель не вправе — ни при каких обстоятельствах — предлагать работ-
нику, а тем более настаивать на подаче им заявления об увольнении по 
собственному желанию. Если такое произойдет, работник вправе оспо-
рить увольнение в суде, и при доказанности этого факта он подлежит 
восстановлению на работе с выплатой среднего заработка за все время 
вынужденного прогула. По требованию работника возможна и ком-
пенсация морального вреда.

Для некоторых категорий работников установлены иные сроки 
предупреждений об увольнении по собственному желанию. Как пра-
вило, это касается досрочного расторжения срочных трудовых дого-
воров. 

Так, руководитель организации вправе досрочно прекратить трудо-
вые отношения, предупредив об этом работодателя в письменной фор-
ме не позднее чем за 1 месяц (ст. 280 ТК). Работник, заключивший 
трудовой договор на срок до 2 месяцев (временный работник), может 
досрочно расторгнуть его, предупредив об этом работодателя пись-
менно за 3 календарных дня (ст. 292 ТК). Аналогичный порядок до-
срочного расторжения трудового договора установлен для сезонных 
работников (ст. 296 ТК) и т. д.

Если в период предупреждения об увольнении по собственному же-
ланию у работодателя появилось другое основание для расторжения 
с работником трудового договора (например, за прогул, хищение и др.), 
он может быть расторгнут по этому основанию до издания приказа об 
увольнении по собственному желанию.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, его 
действие продолжается.



Раздел IV. Трудовое право436

3.8. Ïîðÿäîê ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà 
ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ

Общие требования закона к расторжению трудового договора по ини-
циативе работодателя сводятся к следующему.

1. Перечень оснований для расторжения трудового договора по ини-
циативе работодателей установлен законом. В то же время в Ко-
дексе определен круг лиц, трудовой договор с которыми может 
быть расторгнут по основаниям, установленным в самом трудо-
вом договоре, что, бесспорно, снижает уровень правовых гарантий 
при их увольнении. Таким образом, трудовой договор по инициа-
тиве работодателя может расторгаться по основаниям, указанным 
в законе, а также установленным в трудовом договоре в тех случа-
ях, когда это допущено законодательством.

2. Формулировка причины расторжения трудового договора в при-
казе и в трудовой книжке работника должна точно соответствовать 
формулировке закона. Если увольнение производится по основа-
ниям, предусмотренным в трудовом договоре, должна быть дана 
ссылка на соответствующее условие трудового договора и на статью 
Трудового кодекса, разрешающую устанавливать в нем дополни-
тельные основания увольнения соответствующей категории работ-
ников.

3. Обязательно соблюдение установленного законом порядка уволь-
нения, который включает в себя:
� необходимость согласования увольнения некоторых категорий 

работников с соответствующими органами;
� ограничения в праве увольнения отдельных категорий работ-

ников;
� обязанность выплачивать выходное пособие при увольнении 

в случаях и в размерах, предусмотренных законодательством, 
а также коллективными договорами и соглашениями.

 В целях защиты членов профсоюзов в соответствии со ст. 82 ТК 
работодатель обязан учесть мотивированное мнение выборного 
профсоюзного органа при их увольнении по следующим основа-
ниям:
� при сокращении численности или штата работников (п. 2 ст. 81 

ТК);
� при несоответствии работника занимаемой должности или вы-

полняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ст. 81 ТК);
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� вследствие неоднократного неисполнения работником без ува-
жительных причин обязанностей, если он имеет дисциплинар-
ное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК. Порядок учета мнения профсоюз-
ного органа при увольнении работников определен ст. 373 ТК).

 Увольнение по перечисленным выше основаниям руководителей 
(заместителей руководителей) выборных профсоюзных коллеги-
альных органов организации, ее структурных подразделений до-
пускается с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374 ТК); при его отсутствии — с учетом 
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа дан-
ной организации. Такая же гарантия сохраняется для этой катего-
рии руководящих профсоюзных работников в течение 2 лет после 
окончания сроков их полномочий (ст. 376 ТК).

 Представители работников, участвующие в разрешении коллек-
тивного трудового спора, не могут быть уволены по инициативе 
работодателя в период разрешения конфликтной ситуации. Для 
увольнения требуется предварительное согласие органа, уполно-
мочившего их на представительство (ст. 405 ТК).

 Депутаты представительных органов, не освобожденные от основ-
ной работы, могут быть уволены по инициативе работодателя толь-
ко с согласия органа, депутатами которого они являются.

 Увольнение по инициативе работодателя несовершеннолетних 
требует согласия государственной инспекции труда субъекта РФ, 
а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(ст. 269 ТК).

 При увольнении вследствие полной ликвидации организации со-
гласования со всеми указанными выше органами не требуется.

 Отсутствие требуемых согласований является основанием для 
признания расторжения трудового договора незаконным и вос-
становления уволенного на работе.

 Не допускается увольнение работников по инициативе работода-
теля в период их временной нетрудоспособности и отпуска, кроме 
случаев полной ликвидации организации либо прекращения дея-
тельности индивидуальным предпринимателем.

 Есть в трудовом законодательстве неприкосновенная категория ра-
ботников — беременные женщины. Они не могут быть уволены по 
инициативе работодателя ни по каким основаниям, кроме полной 
ликвидации организации либо прекращения деятельности индиви-
дуальным предпринимателем. Увольнение беременной женщины 
допускается, если она работает по срочному трудовому договору, 
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заключенному для замещения временно отсутствующего работни-
ка, если невозможен перевод с ее письменного согласия на работу, 
которую она может выполнять.

 Ограничена возможность увольнения по инициативе работодателя 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет; одиноких матерей, вос-
питывающих ребенка до 14 лет (ребенка&инвалида до 18 лет); дру-
гих лиц, воспитывающих указанных детей без матери. К ним отно-
сятся: отец, бабушка и иные лица, фактически занятые воспитанием 
ребенка указанного выше возраста. Их увольнение допускается толь-
ко вследствие ликвидации организации, а также совершения ими 
виновных действий, увольнение за которые предусмотрено п. 5–8, 
10 и 11 ст. 81 ТК, п. 2 ст. 336 ТК (ст. 261 ТК).

 В случаях, установленных в законе, увольнение работника по ини-
циативе работодателя производится с выплатой выходного посо-
бия (ст. 178 ТК). Оно выплачивается при ликвидации организа-
ции, сокращении численности или штата работников, увольнении 
в соответствии с медицинским заключением и в ряде других слу-
чаев, когда увольнения не связаны с виновным поведением работ-
ника. Трудовым или коллективным договором могут быть преду-
смотрены и другие случаи выплаты выходных пособий.

 Минимальный размер пособий составляет 2&недельный средний 
заработок работника; иногда пособия выплачиваются в более вы-
соком размере. В коллективных и трудовых договорах могут быть 
установлены повышенные размеры пособий.

4. Расторжение трудового договора с работником по инициативе рабо-
тодателя даже при наличии оснований, предусмотренных законом, 
как правило, не является обязанностью работодателя, а только его 
право. Исключение составляют случаи, когда трудовые отношения 
объективно не могут быть продолжены (вследствие состояния здо-
ровья в соответствии с медицинским заключением; ликвидации ор-
ганизаций; прекращении допуска к государственной тайне и т. д.). 
Но и в этих случаях (кроме ликвидации организаций) работодатель 
имеет возможность избежать увольнений сотрудников, предложив 
им перевод на другую работу, которую они могут выполнять.

3.9. Îñíîâàíèÿ ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà 
ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ

Основания для расторжения трудового договора по инициативе рабо-
тодателя содержатся в ст. 81 ТК.
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Пункт 1 ст. 81 ТК предусматривает расторжение трудового договора 
вследствие ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем.

Ликвидация — это полное прекращение деятельности юридического 
лица, которое может последовать по воле собственников (учредителей) 
или по решению суда, в том числе в случае банкротства. Поскольку тру-
довые отношения объективно не могут быть продолжены, не требуется 
согласования увольнений с какими бы то ни было органами. Аналогич-
но расторгается трудовой договор с индивидуальным предпринимате-
лем, который вправе в любое время прекратить свою деятельность.

В организациях установлен следующий порядок расторжения тру-
дового договора по данному основанию. Работников предупреждают 
о предстоящем увольнении персонально и под расписку не менее чем 
за 2 месяца до увольнения. По истечении срока предупреждения работ-
нику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, и за ним сохраняется средний месячный заработок на пери-
од трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения (с заче-
том выходного пособия). В течение 3&го месяца со дня увольнения сред-
ний месячный заработок выплачивается по решению службы занятости 
населения, если в 2&недельный срок после увольнения работник обра-
тился в этот орган и не был им трудоустроен. Выплаты производит 
собственник организации. За работниками, уволенными по данному 
основанию, в течение 3 месяцев со дня расторжения трудового догово-
ра сохраняется непрерывный трудовой стаж.

С письменного согласия работника с ним может быть расторгнут 
трудовой договор и без предупреждения с выплатой дополнительной 
компенсации в размере среднего заработка работника, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупре-
ждения об увольнении (ст. 180 ТК).

В случае прекращения деятельности работодателем — индивидуаль-
ным предпринимателем сроки предупреждения об увольнении, поря-
док и размеры выплаты выходного пособия и других компенсаций опре-
деляются трудовым договором (ст. 307 ТК). Если в нем этот вопрос не 
урегулирован, что вероятнее всего имеет место в подавляющем боль-
шинстве случаев, увольнение возможно и без предупреждения, и без 
выплаты выходного пособия.

Пункт 2 ст. 81 ТК предусматривает расторжение трудового договора 
вследствие сокращения численности или штата работников организа-
ции, индивидуального предпринимателя. Сокращение численности 
или штата работников может быть вызвано различными причинами: 
внедрением техники, приводящей к повышению производительности 
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труда; совершенствованием организации труда с высвобождением ра-
ботников; сокращением объемов работ; экономическим положением 
организации и др.

Юридическим основанием для сокращения штатов, как правило, яв-
ляется приказ работодателя, содержащий соответствующее обоснова-
ние. Для некоторых, в основном государственных юридических лиц, 
таким основанием может быть акт вышестоящей организации. При раз-
личных реорганизациях юридических лиц увольнение по сокращению 
штатов осуществляется только в случае, если они сопровождались со-
кращением численности или штата работников.

При принятии решения о сокращении численности или штата работ-
ников работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом вы-
борному профсоюзному органу не позднее чем за 2 месяца (при массо-
вом увольнении работников — не позднее чем за 3 месяца) до начала 
проведения мероприятия. Критерии массового увольнения определя-
ются в отраслевых или территориальных соглашениях (ст. 82 ТК).

При сокращении численности или штата работников на первый план 
выдвигаются интересы работодателя, который заинтересован в сохра-
нении лучших, более ценных кадров. Поэтому основным критерием при 
отборе лиц, подлежащих увольнению, являются деловые качества ра-
ботника.

Преимущественное право на оставление на работе имеют работни-
ки с более высокой производительностью труда и квалификацией 
(ст. 179 ТК). Значит, должны быть оставлены более квалифицирован-
ные, опытные, добросовестные работники, имеющие лучшие резуль-
таты работы. Это требует сравнения, сопоставления и оценки деловых 
качеств работников, из числа которых должно быть произведено со-
кращение. При этом не должны учитываться пол, возраст, семейное 
положение, стаж работы в данной организации и другие обстоятель-
ства.

При равных деловых качествах в соответствии с ч. 2 ст. 179 ТК пред-
почтение в оставлении на работе отдается:

• семейным при наличии 2 или более иждивенцев (нетрудоспособ-
ных членов семьи, находящихся на полном содержании работника 
или получающих от него помощь, которая является для них посто-
янным и основным источником средств к существованию);

• лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком;

• работникам, получившим у данного работодателя трудовое увечье 
или профессиональное заболевание;
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• инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий по защите Отечества;

• работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от производства.

Этот круг может быть расширен в коллективном договоре.
Не подлежат увольнению по данному основанию беременные жен-

щины, женщины, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет, одинокие мате-
ри, воспитывающие ребенка до 14 лет (ребенка&инвалида до 18 лет), 
а также другие лица, воспитывающие указанных детей без матери.

Порядок расторжения трудового договора по рассматриваемому ос-
нованию в организациях регламентируется ст. 180 ТК. Работодатель 
обязан не менее чем за 2 месяца персонально предупредить под расписку 
кандидата на сокращение о предстоящем увольнении1. Одновременно он 
должен предложить ему перевод на другую работу в данной организации, 
соответствующую квалификации работника. При ее отсутствии может 
быть предложена любая другая работа, которую работник может выпол-
нять и на которую он согласится перейти. При согласии работника на 
перевод вопрос о расторжении трудового договора с ним отпадает.

С письменного согласия работника, отказавшегося от перевода, рабо-
тодатель может его уволить без предупреждения за 2 месяца с выплатой 
дополнительной компенсации (ст. 180 ТК). При увольнении работода-
тель производит такие же выплаты, как при ликвидации организации. 
В течение 3 месяцев со дня увольнения за работником сохраняется не-
прерывный трудовой стаж.

Пункт 3 ст. 81 ТК предусматривает прекращение трудового договора 
в связи с несоответствием работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации.

В силу ст. 81 ТК инициатива увольнения работников по данному 
основанию исходит от работодателя. Значит, именно он заинтересован 
в прекращении трудового договора с работником, деятельностью ко-
торого он не удовлетворен и которого считает не соответствующим 
занимаемой должности или выполняемой работе. Из этого следует, 
что основой для постановки вопроса об увольнении по несоответствию 
являются неудовлетворительные результаты труда — если работник 
стабильно не справляется с работой (не выполняет нормы выработки 

1 Трудовым кодексом не установлен порядок удостоверения фактов отказа работни-
ков от ознакомления с письменным предупреждением об увольнении по сокращению 
численности или штата работников. В подобной ситуации должен быть составлен 
соответствующий акт с указанием свидетелей, заверенный их подписями.
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или круг возложенных на него обязанностей, допускает упущения, 
ошибки и т. д.).

Не соответствующим занимаемой должности или выполняемой ра-
боте не может быть признан работник, который не справляется с рабо-
той из&за недостаточного опыта, вследствие плохой организации труда 
либо нарушения работодателем трудового законодательства (напри-
мер, режима работы, приводящего к перегрузкам и переутомлению).

Прекращение трудовых отношений по данному основанию предпо-
лагает отсутствие вины работника в ненадлежащем выполнении трудо-
вых обязанностей. Речь идет о добросовестных работниках, которые по 
не зависящей от них причине (недостаточная квалификация) не могут 
справиться с работой.

Основанием для расторжения трудового договора по п. 3 ст. 81 ТК 
является недостаточная квалификация, подтверждаемая результатами 
аттестации. Определение квалификации и уровня знаний работника тре-
бует разработки положения об аттестации, порядка формирования атте-
стационной комиссии и решения ряда других процедурных вопросов.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, произ-
водится с учетом мотивированного мнения выборной профсоюзной 
организации. В состав аттестационной комиссии в обязательном по-
рядке включается член комиссии от выборного профсоюзного органа 
(ст. 82 ТК).

Увольнению по п. 3 ст. 81 ТК должно предшествовать предложение 
работнику о переводе на другую работу, которую он может выполнять. 
И только при отказе от него возможно прекращение трудовых отноше-
ний.

По п. 4 ст. 81 ТК может быть расторгнут трудовой договор с руково-
дителем организации, его заместителями и главным бухгалтером по ини-
циативе нового собственника организации при смене собственника. 
Никакого обоснования расторжения трудового договора в данном слу-
чае закон не требует. Воспользоваться своим правом на увольнение ука-
занных категорий работников собственник может в течение 3 месяцев 
со дня возникновения у него права собственности (ст. 75 ТК). При этом 
он обязан выплатить увольняемым руководящим работникам компен-
сацию в размере не ниже 3 средних месячных заработков (ст. 181 ТК). 
На другие категории работников п. 4 ст. 81 ТК не распространяется.

Пункт 5 ст. 81 ТК предусматривает увольнение за неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязан-
ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

Увольнение допускается при наличии в совокупности нескольких 
условий.
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1. Невыполнение трудовых обязанностей должно быть неоднократ-
ным (как минимум повторным в течение года считая от предыду-
щего нарушения). За первое, даже грубое нарушение, по данному 
основанию увольнять нельзя.

2. Увольнение возможно только за нарушение или невыполнение 
именно трудовых обязанностей, возложенных на работника зако-
нодательством или трудовым договором.

 К таким нарушениям, в частности, относятся:
� опоздание на работу или преждевременный уход с нее, отсут-

ствие на работе без уважительной причины в пределах 4 часов 
в течение рабочего дня, нахождение без уважительных причин 
не на своем рабочем месте;

� отказ без уважительной причины от перевода на другую работу, 
допускаемого без согласия работника;

� отказ или уклонение без уважительной причины от прохожде-
ния обязательного медицинского осмотра;

� отказ от прохождения в рабочее время обучения правилам тех-
ники безопасности и охраны труда;

� невыполнение законных приказов и распоряжений работода-
теля;

� отказ от выполнения работы, входящей в круг трудовых обя-
занностей работника, и т. д.

 Нельзя считать нарушениями трудовой дисциплины отказ от вы-
полнения работ, не входящих в круг обязанностей; незаконных 
распоряжений работодателя и т. д. Невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение трудовых обязанностей может вызвать увольне-
ние, если оно допущено без уважительной причины.

3. Невыполнение трудовых обязанностей должно иметь место по 
вине работника, то есть допущено умышленно или по неосторож-
ности (небрежности). Умысел предполагает, что работник знал 
о нарушении, но относился к этому безразлично; так же безраз-
лично он относился и к последствиям, которые могут наступить. 
К таким нарушениям обычно относится прогул без уважитель-
ной причины, преждевременный уход с работы и многие другие. 
Неосторожность (небрежность) предполагает, что работник не 
знал, но должен был знать, что он допускает нарушение. К совер-
шенным по неосторожности (небрежности) относятся наруше-
ния профессиональных обязанностей, вызванные, например, не-
знанием закона, инструкций, правил, технологических процессов, 
которые работник как профессионал должен знать. Нарушения 
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правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной 
безопасности квалифицируются как совершенные виновно, если 
работник был заранее ознакомлен с ними.

 Если вины работника в нарушении нет, расторжение трудового 
договора по рассматриваемому основанию последовать не может. 
Поэтому работодатель всегда должен установить обстоятельства 
совершения нарушения и дать ему правильную правовую оценку; 
при этом обязательно нужно потребовать письменное объяснение 
работника о его причинах и обстоятельствах нарушения.

4. Увольнению по п. 5 ст. 81 ТК должно предшествовать применение 
за ранее совершенный проступок дисциплинарного взыскания, 
предусмотренного ст. 192 ТК и наложенного в установленном за-
коном порядке. Иные меры воздействия (лишение премий, возна-
граждения за выслугу лет и др.) в данном случае юридического 
значения не имеют. Дисциплинарное взыскание имеет юриди-
ческую силу в течение года со дня его наложения; утратившие 
силу взыскания во внимание не принимаются.

 Увольнение по п. 5 ст. 81 ТК является мерой дисциплинарного 
взыскания (ст. 192 ТК), поэтому производится в порядке и в сро-
ки, установленные для наложения дисциплинарных взысканий 
(ст. 193 ТК). При этом должна учитываться тяжесть проступка, 
обстоятельства его совершения, личность работника и другие фак-
торы, поскольку увольнение следует применять как крайнюю меру 
воздействия. Расторжение трудового договора с членом профсою-
за по данному основанию требует учета мотивированного мнения 
выборного профсоюзного органа.

Пункт 6 ст. 81 ТК предусматривает основания для увольнения ра-
ботников за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. 
Подпункт «а» п. 6 ст. 81 ТК допускает расторжение трудового договора 
с работником вследствие прогула, то есть отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) неза-
висимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствия на рабочем 
месте без уважительной причины более 4 часов подряд в течение рабо-
чего дня (смены).

Прогулом признается:
• отсутствие работника на его рабочем месте, даже если он находит-

ся на территории организации в других производственных поме-
щениях или подразделениях;

• отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин. 
Выполнение трудовых обязанностей вне рабочего места либо пре-
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бывание в другом подразделении организации в связи с выполне-
нием трудовых обязанностей или по другим уважительным при-
чинам не может быть квалифицировано как прогул;

• отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабо-
чего дня; суммирование периодов отсутствия в течение рабочего 
дня не допускается.

Прогулами, которые могут повлечь расторжение трудового договора, 
также являются:

• невыход без уважительных причин на работу, на которую работ-
ник был переведен в соответствии с законодательством;

• оставление работы лицом, заключившим трудовой договор на не-
определенный срок, без предупреждения работодателя либо до 
истечения срока предупреждения, если работодатель не дал на это 
согласия.

Прогул является серьезным нарушением трудовой дисциплины, дезор-
ганизующим деятельность любого трудового коллектива. Поэтому закон 
и допускает возможность увольнения за однократный прогул.

Нельзя квалифицировать как прогул:
• отказ от перевода на другую работу и невыход на новое рабочее 

место, если перевод осуществлен работодателем в нарушение за-
кона;

• невыход на работу вследствие болезни, даже если у работника не 
имеется больничного листка, но факт болезни удостоверен иными 
доказательствами, например показаниями свидетелей, справкой 
станции «Скорой помощи» и т. д.;

• неявку на работу по другим уважительным причинам (вследствие 
болезни ребенка, другого члена семьи и по иным семейным обстоя-
тельствам). В последних случаях доказать уважительность причины 
отсутствия на работе должен сам работник. Однако при необходи-
мости работодатель обязан помочь ему в этом, например запросить 
соответствующие документы, опросить свидетелей и т. д.;

• прекращение работником работы по основаниям, допускаемым за-
коном, например вследствие задержки выплаты заработной платы, 
а также наличия угрозы жизни и здоровью в силу нарушения ра-
ботодателем правил охраны труда. В соответствии со ст. 4 ТК на-
рушения установленных сроков выплаты заработной платы или 
выплата ее не в полном размере, а также работа без обеспечения 
средствами защиты либо угрожающая жизни или здоровью работ-
ника квалифицируется как принудительный труд, который в Рос-
сии запрещен.
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Подпункт «б» п. 6 ст. 81 ТК предусматривает возможность растор-
жения трудового договора в случае появления работника на работе (на 
своем рабочем месте либо на территории организации — работодателя 
или объекта, где по поручению работодателя работник должен выпол-
нять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.

Увольнение допускается и при однократном появлении на работе 
в таком состоянии. При этом не имеет значения, когда работник поя-
вился в состоянии опьянения: в начале, в середине или в конце рабоче-
го дня. Работника, появившегося в подобном состоянии, работодатель 
не должен допускать к работе в этот день (смену). Но для увольнения 
не имеет значения, отстранялся работник от работы или нет.

Увольнение возможно, если работник находился в состоянии опьяне-
ния в рабочее время в месте выполнения своих трудовых обязанностей 
либо не на своем рабочем месте, но на территории организации или на 
объекте, где он должен был выполнять трудовые обязанности. Нетрезвое 
состояние работника, наркотическое или токсическое опьянение могут 
быть подтверждены как медицинским заключением, так и другими ви-
дами доказательств (свидетельскими показаниями, объяснениями непо-
средственного руководителя, актом отстранения от работы и др.).

Подпункт «в» п. 6 ст. 81 ТК предусматривает возможность растор-
жения трудового договора вследствие разглашения охраняемой зако-
ном тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), став-
шей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
в том числе персональных данных другого работника.

В законе «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485&1 
(ред. от 22.08.2004) дается понятие государственной тайны, указывают-
ся сведения, которые могут быть отнесены к ней, а также сведения, не 
подлежащие засекречиванию, разглашение которых не является право-
нарушением и не может привести к расторжению трудового договора.

Допуск к государственной тайне и взаимные обязательства работни-
ка и работодателя фиксируются в трудовом договоре, то есть являются 
обязательными его условиями. Следовательно, за разглашение сведе-
ний, составляющих государственную тайну, может быть прекращен 
трудовой договор только с работниками, которые в установленном за-
коном порядке допущены к ней.

29 июля 2004 г. был принят федеральный закон «О коммерческой 
тайне» № 98&ФЗ (ред. от 24.07.2007). Под коммерческой тайной пони-
мается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее об-
ладателю при существующих или возможных обстоятельствах увели-
чить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение 
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на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую вы-
году. Исходя из этого к коммерческой тайне закон относит сведения 
любого характера (производственные, технические, экономические и др.), 
в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, которые 
имеют коммерческую ценность, к которым нет свободного доступа на 
законном основании и в отношении которых их обладатель установил 
режим коммерческой тайны.

В Законе определены сведения, которые не могут составлять ком-
мерческую тайну, установлен порядок допуска работников к коммер-
ческой тайне.

Служебная тайна включает в себя информацию, которой владеют 
должностные лица и другие работники в силу своего служебного 
(должностного) положения. Сведения, составляющие служебную тай-
ну, должны быть определены работодателем с учетом интересов ор-
ганизации и требований законодательства. К ним может быть отне-
сена информация, касающаяся научных разработок, внедрения новых 
технологий, изобретений, открытий и т. д. Закон требует сохранения 
врачебной, банковской тайны, тайны следствия и т. п.

Защита персональных данных работников регламентируется ст. 85–
90 ТК и федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152&ФЗ «О персо-
нальных данных».

Персональные данные работника — информация, необходимая рабо-
тодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретно-
го работника. Они относятся к конфиденциальной информации, кото-
рая может быть получена только от него самого. При необходимости 
получить сведения от третьих лиц работник должен быть уведомлен об 
этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.

Лица, допущенные в силу служебного положения к персональным 
данным работников, не вправе распространять (разглашать) их без со-
гласия работника или наличия иного законного основания.

В трудовые договоры с работниками, имеющими доступ к информа-
ции, составляющей коммерческую или служебную тайну, а также до-
пущенными к персональным данным работников, следует включать 
условие о ее неразглашении (ст. 57 ТК). Каждого такого работника не-
обходимо подробно ознакомить с перечнем сведений, составляющих 
коммерческую или служебную тайну, и правовым режимом персональ-
ных данных работников.

Основанием для расторжения трудового договора является предание 
огласке соответствующих сведений, в результате чего они становятся 
известными третьим лицам. Факт разглашения информации конкрет-
ным работником должен быть доказан работодателем.
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Увольнение возможно только при наличии вины работника в совер-
шенном деянии в форме умысла или неосторожности (небрежности). 
Если работник не знал и не мог знать, что сведения составляют охра-
няемую законом тайну, не был ознакомлен при заключении трудового 
договора с их перечнем, не был предупрежден о неразглашении соот-
ветствующей информации, то его вина отсутствует и увольнение после-
довать не может.

Возможны случаи, когда работодатель не создал работнику необхо-
димых условий, обеспечивающих надежную охрану документов и дру-
гих материалов, которые содержат не подлежащие разглашению сведе-
ния. В подобных случаях у работодателя также нет основания для 
увольнения работника.

Подпункт «г» п. 6 ст. 81 ТК предусматривает возможность растор-
жения трудового договора в случае совершения работником по месту 
работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных всту-
пившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, 
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях.

Основанием для увольнения может быть хищение имущества, при-
надлежащего как работодателю, так и другим лицам (работникам, по-
сетителям организации, обслуживаемому населению и т. д.).

Любое хищение, а также умышленное уничтожение или умышлен-
ная порча чужого имущества влечет как минимум административную 
ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. Она наступает за умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, если оно не повлекло причинения 
значительного ущерба, а также за мелкое хищение путем кражи, мо-
шенничества, присвоения или растраты. В остальных случаях хище-
ние, а также уничтожение или повреждение чужого имущества влечет 
уголовную ответственность в соответствии со ст. 158–168 УК РФ. По-
этому в данном случае требуется обязательная передача материала 
в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении 
виновного к административной либо уголовной ответственности.

Увольнение может быть произведено только после того, как факт 
хищения, умышленного уничтожения или порчи имущества удостове-
рен вступившим в законную силу обвинительным приговором суда 
(при возбуждении уголовного дела) или постановлением компетент-
ного органа о наложении на виновного административного наказания 
(если нарушение было квалифицировано как административное пра-
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вонарушение). Увольнение работника, произведенное без соблюдения 
указанного порядка, незаконно.

Подпункт «д» п. 6 ст. 81 ТК предусматривает возможность растор-
жения трудового договора с работником за нарушение им требований 
охраны труда, установленное комиссией по охране труда или уполно-
моченным по охране труда, если оно повлекло за собой тяжкие послед-
ствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.

Поскольку соблюдение в процессе работы требований охраны тру-
да — юридическая обязанность каждого работника (ст. 21 ТК), по дан-
ному основанию может быть уволен любой работник. Однако увольне-
ние возможно только за конкретный виновный проступок, приведший 
к тяжким последствиям или создавший реальную угрозу их наступле-
ния. Помимо доказательства факта проступка, вины работника (умыш-
ленной или неосторожной), необходимо установить причинную связь 
между проступком и последствиями, которые наступили либо могли 
наступить.

Поэтому увольнению должно предшествовать рассмотрение всех об-
стоятельств совершенного проступка с составлением письменного заклю-
чения компетентных лиц. Если произошел несчастный случай, необходи-
мо расследование причин в соответствии с требованиями ст. 227–230 ТК. 
Иначе не исключены необоснованные увольнения работников, а иногда 
и случаи переложения на них ответственности за упущения в области 
охраны труда, допущенные должностными лицами или другими сотруд-
никами.

Таковы основания расторжения трудового договора с работниками 
за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей по п. 6 ст. 81 
ТК. Поскольку все они квалифицируются как нарушения трудовой 
дисциплины и увольнение является мерой дисциплинарного взыска-
ния, требуется соблюдение порядка, установленного для применения 
дисциплинарных взысканий (ст. 193 ТК).

Пункт 7 ст. 81 ТК предусматривает расторжение трудового договора 
за совершение виновных действий работником, непосредственно об-
служивающим денежные или товарные ценности, если они дают осно-
вание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.

Утрата доверия является основанием увольнения ограниченного 
круга лиц — только работников, обслуживающих денежные или товар-
ные ценности. Товарные ценности не следует отождествлять с матери-
альными, понятие которых значительно шире. Это разновидность ма-
териальных ценностей; они предназначены для оптовой или розничной 
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продажи, то есть в основном это предметы потребления, призванные 
удовлетворять материальные потребности граждан.

Субъектами увольнения по данному основанию являются работни-
ки, непосредственно связанные с движением денежных средств и това-
ров. К ним относятся: продавцы, кассиры, инкассаторы, шоферы такси 
и др.

Работники, занятые приемом, хранением, транспортировкой, распре-
делением, продажей, переработкой товарных и денежных ценностей, 
могут быть уволены по данному основанию независимо от того, явля-
ются они материально ответственными лицами или нет, то есть заклю-
чен с ними договор о материальной ответственности или нет.

Увольнение указанных категорий работников в связи с утратой до-
верия возможно, если:

• был совершен виновный проступок, связанный с обслуживанием 
денежных или товарных ценностей;

• проступок повлек или мог повлечь неблагоприятные последствия 
(недостачу ценностей, хищение, обман потребителей и др.);

• по своему характеру этот проступок свидетельствует о невозмож-
ности в дальнейшем доверять работнику ценности.

Поводом к увольнению могут явиться только проступки, которые 
связаны с обслуживанием денежных или товарных ценностей: небреж-
ное хранение денежных средств или нарушение правил ведения кассо-
вых операций, обман покупателя, фальсификация товаров и т. п.

В основу увольнения должен быть положен конкретный проступок, 
фактически совершенный и доказанный. Нельзя увольнять работника 
по подозрению в совершении проступка, используя непроверенные и не-
достоверные факты.

Проступок должен быть совершен по вине работника, то есть умыш-
ленно или по небрежности. Отсутствие вины исключает возможность 
увольнения.

Расторжение трудового договора возможно не только тогда, когда 
виновный проступок уже повлек неблагоприятные последствия, но 
и когда он мог их повлечь, была создана возможность таких послед-
ствий. Например, небрежное хранение кассиром денежных средств 
дает основание уволить его за утрату доверия независимо от того, про-
изо шла их недостача (хищение) или нет.

Как следует из формулировки п. 7 ст. 81 ТК, проступок по своему 
характеру должен давать основание в дальнейшем не доверять работ-
нику денежные или товарные ценности. Как правило, имеются в виду 
проступки, свидетельствующие о нечестности человека, недобросовест-
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ном или небрежном отношении к ценностям. Увольнение не требует 
системы нарушений и возможно за первый проступок.

При установлении факта хищения, взяточничества и иных корыст-
ных правонарушений работники, обслуживающие денежные или то-
варные ценности, могут быть уволены в связи с утратой доверия и в том 
случае, если указанные действия не связаны с их работой (п. 45 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 
17 марта 2004 г. № 2).

Пункт 8 ст. 81 ТК допускает расторжение трудового договора за совер-
шение работником, выполняющим воспитательные функции, аморально-
го проступка, несовместимого с продолжением данной работы. По этому 
основанию могут быть уволены только работники, для которых воспита-
тельная деятельность является основным содержанием труда: учителя 
школ, преподаватели всех типов учебных заведений, мастера производ-
ственного обучения на предприятиях, воспитатели детских учреждений 
и другие работники, выполняющие воспитательные функции.

Этот круг работников не подлежит расширительному толкованию. 
По данному основанию не могут быть уволены руководители органи-
заций и их заместители, руководители структурных подразделений, 
работники кадровых служб, обслуживающий персонал учебных заве-
дений и воспитательных учреждений и т. д.

Увольнение возможно вне зависимости от того, где совершен амо-
ральный проступок — на работе, в быту, в общественном месте. Это 
один из редких в трудовом законодательстве случаев, когда трудовой 
договор может быть расторгнут за проступок, не связанный с трудовы-
ми обязанностями. Но это понятно и правильно, поскольку человек, 
занимающийся воспитанием людей, должен иметь на это не только 
формальное (наличие соответствующей профессиональной подготов-
ки), но и моральное право.

Как следует из текста п. 8 ст. 81 ТК, не всякий аморальный проступок 
может вызвать увольнение, а лишь такой, который несовместим с вос-
питательными функциями, то есть он должен быть серьезным и исклю-
чающим возможность продолжения работы.

Совершение аморального проступка должно быть доказано. Ни в коем 
случае нельзя увольнять работника на основании общей оценки его по-
ведения, а также непроверенных данных, слухов и другой недостаточно 
подтвержденной информации. При этом нужно принимать во внима-
ние время, истекшее с момента совершения аморального проступка, 
учитывать личность работника, его последующее поведение и другие 
конкретные обстоятельства.
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При расторжении трудового договора по п. 7 и 8 ст. 81 ТК следует 
иметь в виду, что, если проступки совершены по месту работы или в свя-
зи с выполнением трудовых обязанностей, увольнение квалифициру-
ется как дисциплинарное взыскание и требует соблюдения порядка 
наложения дисциплинарных взысканий (ст. 193 ТК) — на это указы-
вает п. 47 Постановления пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. Если же проступки совершены вне места работы или по месту 
работы, но не в связи с исполнением трудовых обязанностей, увольне-
ние не допускается позднее 1 года со дня обнаружения их работодате-
лем (ч. V ст. 81 ТК).

Пункт 9 ст. 81 ТК предусматривает расторжение трудового договора 
при принятии необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалте-
ром, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, непра-
вильное его использование или иной ущерб имуществу организации. 
Данное основание увольнения касается ограниченного круга лиц и рас-
ширительному толкованию не подлежит.

Применение п. 9 ст. 81 ТК требует серьезного анализа ситуации и тща-
тельной проверки всех обстоятельств принятия работником решения. 
Употребленный в законе применительно к решению термин «необосно-
ванное» — весьма неопределенный. Поэтому главное, на чем должно 
основываться увольнение, — это последствия принятого решения, то есть 
причинение имущественного ущерба организации. При этом требуется 
установить непосредственную причинную связь между принятым руко-
водящим работником решением и наступившими неблагоприятными 
для организации имущественными последствиями.

Должна быть установлена вина работника, принявшего решение, ко-
торое признается необоснованным, в форме умысла или неосторожно-
сти (небрежности). Иногда работники принимают неправильные, оши-
бочные решения вследствие непрофессионализма, недостатка знаний, 
слабой профессиональной подготовки, что следует квалифицировать 
как виновные действия руководящего работника. Если же необоснован-
ное решение было принято вследствие недостаточного опыта работы 
при добросовестном отношении к выполнению трудовых обязанностей, 
видимо, следует воздержаться от расторжения трудового договора.

Расторжение трудового договора по данному основанию возможно 
за первое нарушение трудовых обязанностей.

Пункт 10 ст. 81 ТК предусматривает возможность расторжения тру-
дового договора с руководителем организации (филиала, представитель-
ства) и его заместителями за однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей. Поскольку это ответственные работники организации, 
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к ним предъявляются повышенные требования, в связи с чем они могут 
быть уволены (помимо общих оснований, установленных для всех ра-
ботников) за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. 
Закон не разъясняет, что считать грубым нарушением; этот вопрос ре-
шается в зависимости от конкретных обстоятельств. Это может быть 
нарушение законодательства о труде, грубое нарушение в сфере финан-
сово&хозяйственной деятельности и т. д.

Пункт 11 ст. 81 ТК предусматривает расторжение трудового догово-
ра в случае предоставления работником работодателю подложных до-
кументов или заведомо ложных сведений при заключении трудового 
договора. Увольнение по данному основанию возможно только в случае, 
когда документы или сведения, предоставленные работником, непо-
средственно связаны с его трудовой деятельностью и их предоставление 
в соответствии с законодательством является обязательным. В гл. 14 
ТК, посвященной информационной защите работника, указано, что 
персональные данные работника — это информация, необходимая ра-
ботодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкрет-
ного работника (ст. 85 ТК). При определении объема и содержания 
обрабатываемых персональных данных работодатель должен руковод-
ствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом и иными федераль-
ными законами (п. 2 ст. 86 ТК).

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора, пре-
дусмотрены ст. 65 ТК, а также другими нормативными актами, регули-
рующими порядок приема на работу отдельных категорий работников.

Основанием для увольнения может послужить предоставление под-
ложных документов, удостоверяющих личность работника, документов 
об образовании или специальной профессиональной подготовке, тру-
довой деятельности (трудовая книжка, справки о работе), состоянии 
здоровья или прохождении медицинского осмотра, когда в силу закона 
это является обязательным, и т. д.

Недостоверные сведения о себе, а также предоставление подложных 
документов, которые работодатель не вправе требовать от работника, 
а работник не обязан давать, не могут послужить основанием для рас-
торжения с ним трудового договора (сведения о национальной при-
надлежности, религиозных убеждениях, семейном положении, нали-
чии детей и др.). Этот вывод подкрепляется ст. 86 ТК, в соответствии 
с которой работодатель не имеет права получать и обрабатывать пер-
сональные данные работника о его политических, религиозных и иных 
убеждениях, а также членстве в общественных объединениях или 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом.
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В ст. 23–24 Конституции РФ закреплено право граждан на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Сбор, хране-
ние, использование и распространение информации о частной жизни 
гражданина без его согласия не допускаются. Исходя из этого, ст. 86 ТК 
запрещает работодателю получать информацию о частной жизни ра-
ботника.

Пункт 12 ст. 81 ТК утратил силу.
Пункт 13 ст. 81 ТК предусматривает расторжение трудового догово-

ра по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным тру-
довым договором с руководителем организации, членами коллегиаль-
ного исполнительного органа организации.

Возможность включения дополнительных оснований для прекра-
щения трудового отношения по инициативе работодателя в трудо-
вые договоры с указанными работниками вытекает из п. 3 ст. 278 ТК 
и ст. 281 ТК. Постановлением Правительства РФ «О порядке заклю-
чения контрактов и аттестации руководителей федеральных государ-
ственных унитарных предприятий» от 16 марта 2000 г. № 234 (ред. от 
11.11.2006) в трудовые договоры с указанными руководителями раз-
решается включать такие дополнительные основания расторжения, 
как: невыполнение утверж денных показателей экономической эффек-
тивности деятельности предприятия; невыполнение решений Прави-
тельства РФ и федеральных органов власти, принятых в отношении 
предприятия; совершение сделок с имуществом с нарушением требо-
ваний законодательства и специальной правоспособности предприя-
тия; наличие по вине руководителя на предприятии более чем 3&месяч-
ной задолженности по заработной плате и др.

Пункт 14 ст. 81 ТК допускает возможность расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя в других случаях, установлен-
ных Трудовым кодексом и федеральными законами. Все эти основания 
можно отнести к дополнительным, так как они рассчитаны на опреде-
ленные категории работников. Кратко охарактеризуем дополнитель-
ные основания увольнения следующих трех категорий работников.

Руководители организаций. Помимо уже рассмотренных допол-
нительных оснований расторжения трудового договора с руководи-
телями организаций, ст. 278 ТК предусматривает и некоторые другие, 
а именно:

• в связи с отстранением от должности руководителя организации 
в соответствии с законодательством о несостоятельности (бан-
кротстве). Так, в соответствии с федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127&ФЗ 
(ред. от 19.07.2007) руководитель организации&должника может 
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быть уволен по приказу внешнего управляющего, когда по реше-
нию арбитражного суда введено внешнее управление;

• в связи с принятием решения о досрочном прекращении трудового 
договора с руководителем. Это решение принимается уполномо-
ченным органом юридического лица, либо собственником имуще-
ства организации, либо уполномоченным им лицом (органом).

Совместители. С работающими по совместительству по договору, 
заключенному на неопределенный срок, трудовой договор может быть 
расторгнут в случае приема на работу работника, для которого эта ра-
бота будет являться основной (ст. 288 ТК).

Педагогические работники. Статьей 336 ТК установлены дополни-
тельные основания для прекращения трудового договора с педагоги-
ческими работниками:

• повторное в течение года грубое нарушение устава образователь-
ного учреждения;

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, свя-
занных с физическим и (или) психическим насилием над лич-
ностью обучающегося, воспитанника;

• достижение предельного возраста для замещения соответствую-
щей должности (ст. 332 ТК);

• неизбрание или истечение срока избрания по конкурсу.

3.10. Ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà 
ïî îáñòîÿòåëüñòâàì, íå çàâèñÿùèì îò âîëè ñòîðîí

В самостоятельную группу выделены основания прекращения трудо-
вого договора вследствие обстоятельств, не зависящих от воли сторон 
(ст. 83 ТК).

По п. 1 ст. 83 ТК трудовой договор с работником прекращается при 
призыве его на военную службу или направлении на альтернативную 
гражданскую службу.

Для увольнения работника по данному основанию требуется доку-
мент, подтверждающий факт призыва на военную службу или направ-
ления на альтернативную гражданскую службу, поскольку увольнение 
по данному основанию порождает определенные правовые послед-
ствия. Пребывание на службе не прерывает трудовой стаж; увольнение 
производится с выплатой выходного пособия в размере 2&недельного 
среднего заработка; в случае демобилизации в течение 3 месяцев граж-
данин имеет право вернуться на прежнее место работы. Если работник 
намерен уволиться в связи с предстоящим призывом, он вправе это 
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сделать на общих основаниях: по собственному желанию с предупреж-
дением об увольнении за 2 недели.

Пункт 2 ст. 83 ТК предусматривает расторжение трудового договора 
вследствие восстановления на работе работника, ранее выполнявшего 
эту работу, по решению Государственной инспекции труда или суда. 
Речь идет об увольнении работника, который был принят на работу 
(должность) вместо уволенного или переведенного с нее работника, 
который впоследствии был восстановлен на прежней работе в установ-
ленном законом порядке. В этой ситуации на одном рабочем месте или 
одной должности оказываются два человека — ранее уволенный или 
переведенный и восстановленный и вновь принятый.

Расторжению трудового договора по данному основанию должно 
предшествовать предложение о переводе на другую работу, что позво-
ляет избежать увольнения. При отказе от перевода увольнение произ-
водится с выплатой выходного пособия в размере 2&недельного средне-
го заработка.

Пункт 3 ст. 83 ТК предусматривает прекращение трудового догово-
ра вследствие неизбрания работника на должность. Имеется в виду 
работа на выборных должностях, а также на должностях, замещаемых 
по конкурсу. Окончание срока работы на выборной должности, неиз-
брание на новый срок исключают возможность продолжения трудовых 
отношений независимо от воли сторон.

Пункт 4 ст. 83 ТК предусматривает прекращение трудового догово-
ра при совершении работником преступления. Для увольнения по дан-
ному основанию требуется два условия в совокупности:

1) чтобы вступил в законную силу обвинительный приговор суда 
(возбуждение уголовного дела, взятие под стражу, предъявление 
обвинения не являются основаниями для увольнения);

2) чтобы примененная судом мера наказания исключала возмож-
ность продолжения работы; поэтому не может последовать уволь-
нение по п. 4 ст. 83 ТК, если работник осужден условно, с отсроч-
кой исполнения наказания, приговорен к штрафу или иной мере 
наказания, не исключающей продолжения работы.

В практике возможны ситуации, при которых приговор суда не ис-
ключает возможность продолжения работы, следовательно, увольнение 
по п. 4 ст. 83 ТК невозможно, однако совершенное преступление несов-
местимо с продолжением работы. В таких случаях при наличии у рабо-
тодателя законных оснований работник может быть уволен по его ини-
циативе (например, в связи с утратой доверия, за хищение по месту 
работы и т. д.). При отсутствии таких оснований трудовые отношения 
продолжаются.
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По п. 5 ст. 83 ТК трудовой договор прекращается при признании 
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в установленном зако-
ном порядке. В этих случаях трудовые отношения объективно не могут 
сохраниться и работодатель обязан расторгнуть с работником трудовой 
договор.

По п. 6 ст. 83 ТК трудовой договор прекращается в связи со смертью 
работника либо работодателя — физического лица, а также признанием 
судом работника либо работодателя — физического лица умершим или 
безвестно отсутствующим. Признание гражданина безвестно отсут-
ствующим, а также объявление умершим осуществляется в соответ-
ствии со ст. 42 и 45 Гражданского кодекса РФ.

По п. 7 ст. 83 ТК трудовой договор прекращается вследствие насту-
пления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бед-
ствие, крупная авария, эпидемия и др.). При этом требуется, чтобы дан-
ное обстоятельство было признано решением Правительства РФ или 
соответствующим органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

По п. 8 ст. 83 ТК трудовой договор прекращается вследствие дисква-
лификации или иного административного наказания, исключающего 
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому до-
говору.

Дисквалификация заключается в лишении гражданина права зани-
мать руководящие должности в органе управления юридического лица, 
входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую дея-
тельность по управлению юридическим лицом, а также управление 
юридическом лицом в иных случаях.

Дисквалификация устанавливается на срок от 6 месяцев до 3 лет 
и назначается судьей. Она применяется за нарушения законодатель-
ства о труде и правил охраны труда, ненадлежащее управление юриди-
ческим лицом, нарушение законодательства о государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и другие 
административные правонарушения.

Трудовой договор прекращается и при применении таких админист-
ративных наказаний, как административный арест, выдворение за пре-
делы РФ. Указанные меры объективно исключают возможность про-
должения работы.

По п. 9 ст. 83 ТК трудовой договор прекращается вследствие истечения 
срока действия, приостановления действия на срок более 2 месяцев или 
лишения работника специального права (лицензии, права на управление 
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транспортными средствами, права на ношение оружия и др.). Эти об-
стоятельства также исключают возможность продолжения работы.

По п. 10 ст. 83 ТК трудовой договор расторгается вследствие прекра-
щения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа тре-
бует его.

Основания и условия прекращения допуска к государственной тайне 
предусмотрены ст. 22 и 23 закона «О государственной тайне». Таковыми 
являются: однократное нарушение работником обязательств, связанных 
с защитой государственной тайны; наличие у работника медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, и ряд других.

По п. 11 ст. 83 ТК трудовой договор расторгается в случае отмены 
решения суда или государственной инспекции труда о восстановлении 
работника на работе. В данной ситуации продолжение трудовых отно-
шений исключено.

По п. 12 ст. 83 ТК трудовой договор прекращается вследствие при-
ведения общего количества работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с квотой, уста-
новленной Правительством РФ для работодателей, осуществляющих 
на территории России определенные виды экономической деятельно-
сти. Данный пункт введен федеральным законом от 30 декабря 2006 г. 
№ 271&ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ». Обусловлен он сокращением Правительством РФ допус-
тимой доли иностранных работников, используемых на рынках.

Прекращение трудового договора по п. 2, 8, 9, 10 ст. 83 ТК допуска-
ется, если невозможно перевести работника с его письменного согласия 
на другую работу, которую он может выполнять с учетом его состояния 
здоровья.

3.11. Îôîðìëåíèå ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî 
äîãîâîðà

Порядок оформления прекращения трудового договора регламентиру-
ется ст. 841 ТК, введенной федеральным законом от 30 июня 2006 г. 
№ 90&ФЗ.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоря-
жением) работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен 
под роспись. По требованию работника ему должна быть выдана заве-
ренная копия приказа (распоряжения). При невозможности ознаком-
ления работника с приказом или отказе от подписи на нем делается 
соответствующая запись.
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Днем прекращения трудового договора является последний день ра-
боты, кроме случаев, когда работник фактически не работал, но в соот-
ветствии с законодательством за ним сохранялось место работы.

В день прекращения трудового договора работнику должна быть 
выдана трудовая книжка и по его требованию — копии документов 
о работе.

Если выдать трудовую книжку в день увольнения невозможно в свя-
зи с отсутствием работника на работе или отказом от ее получения, 
работодатель обязан направить уволенному уведомление о необходи-
мости явиться за ней или дать согласие на отправление ее по почте. 
Со дня направления уведомления работодатель освобождается от ответ-
ствен ности за задержку выдачи трудовой книжки. Ответственность не 
наступает также в ряде других случаев, предусмотренных ст. 841 ТК.

По письменному обращению работника, не получившего после уволь-
нения трудовую книжку, работодатель обязан выдать ее не позднее 3 ра-
бочих дней со дня обращения.

3.12. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ óâîëüíåíèé

Защита работников от незаконных увольнений осуществляется непосред-
ственно судом. В судах рассматриваются индивидуальные трудовые спо-
ры по заявлениям работников о восстановлении на работе (независимо от 
оснований прекращения трудового договора), изменении даты и форму-
лировки причины увольнения, оплате за время вынужденного прогула.

Если работник считает, что трудовой договор с ним был расторгнут 
незаконно, он вправе обратиться в суд, минуя комиссию по трудовым 
спорам, с иском о восстановлении на работе, а если он не желает про-
должать работу — с иском о признании увольнения незаконным и из-
менении формулировки на «собственное желание» (ст. 391 ТК). При 
этом истцы по искам, вытекающим из трудовых отношений, освобож-
даются от уплаты государственной пошлины (ст. 89 Гражданского про-
цессуального кодекса (ГПК) и ст. 393 ТК).

В соответствии со ст. 392 ТК иск должен быть предъявлен в течение 
месяца со дня вручения работнику копии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи ему трудовой книжки. Если месячный срок пропущен по 
уважительной причине, он может быть восстановлен судом, поэтому 
истечение срока не лишает гражданина права обратиться в суд и требо-
вать рассмотрения его заявления.

Дела о восстановлении на работе рассматриваются и разрешаются 
су дом до истечения месяца со дня поступления заявления в суд (ст. 154 
ГПК).
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В случае признания увольнения незаконным суд выносит решение 
о восстановлении уволенного на работе или, по его просьбе, об измене-
нии формулировки на «увольнение по собственному желанию». При 
этом выносится решение о выплате среднего заработка за все время 
вынужденного прогула (срок этих выплат законом не ограничен). Кро-
ме того, суд вправе по требованию работника вынести решение о воз-
мещении ему денежной компенсации морального вреда, причиненного 
незаконным увольнением. Размер компенсации определяется судом 
(ст. 394 ТК).

Решение суда о восстановлении на работе подлежит немедленному 
исполнению. При задержке его исполнения работодателем суд выносит 
определение о выплате работнику среднего заработка за весь период 
задержки (ст. 396 ТК).



Ãëàâà 4
Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà

4.1. Ïîíÿòèå ðàáî÷åãî âðåìåíè 
è åãî îñíîâíûå íîðìû

Правовое регулирование продолжительности рабочего времени направ-
лено на:

• установление меры участия граждан, работающих по трудовым 
договорам, в общественном труде;

• обеспечение охраны труда, поскольку от продолжительности ра-
бочего времени зависит состояние здоровья и трудоспособность 
человека;

• реализацию конституционного права на отдых, который необхо-
дим человеку для восстановления сил и трудоспособности, духов-
ного развития, выполнения семейных обязанностей и т. д.

Рабочее время как правовая категория — это время, в течение ко-
торого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка организации и условиями трудового договора должен вы-
полнять трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в со-
ответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК).

Регулируется рабочее время гл. 15–16 ТК, а также некоторыми дру-
гими нормативными актами. Закон устанавливает только его предель-
ную продолжительность, которая не может быть увеличена иначе как 
по основаниям и в порядке, предусмотренным законом. Уменьшение 
нормы рабочего времени по сравнению с законодательством допуска-
ется в рамках трудового договора по соглашению сторон. Это право 
законом не ограничено.

Основными нормами рабочего времени являются рабочая неделя 
и ежедневная работа (смена).

Рабочая неделя — это установленное законом или трудовым догово-
ром количество рабочих часов в течение календарной недели. Нормаль-
ная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов, 
и увеличение ее законом запрещено.
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Законодательством предусмотрено 2 вида рабочей недели: 5&дневная 
с двумя выходными и 6&дневная с одним выходным днем. Последняя 
сохранена в тех организациях, где по характеру и условиям работы вве-
дение 5&дневной рабочей недели невозможно или нецелесообразно.

Продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается 
в организациях исходя из недельной нормы рабочего времени. Как пра-
вило, при нормальной продолжительности рабочей недели она состав-
ляет: при 5&дневной рабочей неделе — 8 часов; при 6&дневной рабочей 
неделе — 7 часов, в предвыходной день — 5 часов.

Продолжительность рабочего дня или смены, предшествующей не-
рабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. В непрерывно ра-
ботающих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно 
уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 
день, переработка компенсируется предоставлением работнику допол-
нительного времени отдыха или, с его согласия, оплатой по нормам, 
установленным для сверхурочной работы (ст. 95 ТК).

При сменной работе продолжительность смены зависит от условий 
и характера выполняемой работы и может быть различной (10, 12, 14, 
24 часа).

Для работников, нуждающихся в особой социальной защите, а также 
занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, закон 
ограничивает предельную продолжительность ежедневной работы (сме-
ны). Она не может превышать (ст. 94 ТК):

• для работников в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов, в возрасте от 
16 до 18 лет — 7 часов;

• для учащихся, совмещающих в течение учебного года учебу с ра-
ботой, в возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часов, от 16 до 18 лет — 4 ча-
сов;

• для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением, вы-
данным в установленном законом порядке;

• для лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями, где установлена сокращенная продолжительность рабоче-
го времени:
� при 36&часовой рабочей неделе — 8 часов;
� при 30&часовой рабочей неделе и менее — 6 часов.

4.2. Âèäû ðàáî÷åãî âðåìåíè

В трудовом законодательстве предусмотрены три вида рабочего време-
ни: нормальной продолжительности; сокращенное; неполное.
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Рабочее время нормальной продолжительности (ст. 91 ТК) состав-
ляет 40 часов в неделю. Оно установлено для всех работников, за ис-
ключением тех, для кого установлен иной вид рабочего времени (сокра-
щенное или неполное).

Сокращенное рабочее время и его продолжительность (ст. 92 ТК) 
предусмотрены законодательством для отдельных категорий работни-
ков, труд которых в силу различных причин (возраста, состояния здо-
ровья, тяжелых условий и др.) нуждается в особой правовой охране. 
Специфика сокращенного рабочего времени заключается в следующем:

• круг лиц, которым работодатель обязан его устанавливать, опре-
делен законом;

• законом определена предельная продолжительность сокращенно-
го рабочего времени для отдельных категорий работников;

• сокращение рабочего времени, как правило, не влияет на размер 
заработной платы работника, которая устанавливается исходя из 
нормальной продолжительности рабочего времени. Однако в на-
стоящее время этот принцип сохранен не везде.

Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена:
• для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет — не более 24 часов 

в неделю;
• для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет — не более 

35 часов в неделю;
• для инвалидов I и II групп — не более 35 часов в неделю;
• для лиц, занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда, — не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Пра-
вительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально&трудовых отношений.

Рабочее время учащихся образовательных учреждений в возрасте до 
18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, 
не может превышать половины норм, установленных для несовершен-
нолетних (до 16 лет — 12 часов, от 16 до18 лет — 17,5 часов).

Сокращенное рабочее время установлено законом также:
• для педагогических работников в зависимости от должности (спе-

циальности) с учетом особенностей труда — от 18 до 36 часов в не-
делю (ст. 333 ТК)1;

1 См. также: постановление Правительства РФ «О продолжительности рабочего вре-
мени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников образовательных учреждений» от 3 апреля 2003 г. № 191 (ред. 
от 09.06.2007).
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• для медицинских работников — не более 39 часов в неделю (ст. 350 
ТК). Конкретная предельная продолжительность рабочего време-
ни медицинских работников в зависимости от должности и (или) 
специальности (от 24–36 часов в неделю) установлена Правитель-
ством РФ1;

• для лиц, занятых на работах с химическим оружием, в зависимо-
сти от классификации работ, которые относятся к вредным. Та-
кие работы по степени опасности подразделяются на две группы: 
для первой из них устанавливается 24&часовая рабочая неделя, 
для второй — 36&часовая2;

• для некоторых иных категорий работников, установленных зако-
нодательством.

Исходя из ст. 41 ТК в коллективном договоре с учетом финансо-
во&экономического положения работодателя может быть установлено 
сокращенное рабочее время для отдельных работников (категорий ра-
ботников). Для некоторых категорий закон обязывает предусматривать 
сокращенное рабочее время в коллективных или трудовых договорах. 
Так, для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, коллективным или трудовым договором вводит-
ся 36&часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабо-
чей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При 
этом заработная плата выплачивается в том же размере, как и при пол-
ной рабочей неделе (ст. 320 ТК).

Неполное рабочее время (ст. 93 ТК) устанавливается в трудовом 
договоре по соглашению между работником и работодателем. Оно мо-
жет быть введено как при приеме на работу, так и впоследствии. Этот 
вид рабочего времени может быть установлен для любого работника.

Некоторым категориям работников закон дает право работать на 
условиях неполного рабочего времени, и работодатель должен предо-
ставить им такую возможность. Это беременные женщины; один из 
родителей (опекун, попечитель), имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, 
ребенка&инвалида — до 18 лет; работники, ухаживающие за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в установленном законом порядке.

Допускаются различные варианты неполного рабочего времени: еже-
дневная работа с неполным рабочим днем; работа с полным рабочим 

1 См.: постановление Правительства РФ «О продолжительности рабочего времени ме-
дицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специ-
альности» от 14 февраля 2003 г. № 101 (ред. от 01.02.2005).

2 Федеральный закон «О социальной защите граждан, занятых на работах с хими-
ческим оружием» от 7 ноября 2000 г. № 136&ФЗ (ред. от 22.08.2004).
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днем, но неполной рабочей неделей (например, 2–3 раза в неделю); ра-
бота с неполным рабочим днем при неполной рабочей неделе (например, 
2 раза в неделю по 4 часа в день) и т. п.

Работа с неполным рабочим временем не влечет для работника ка-
ких&либо ограничений продолжительности отпуска, исчисления тру-
дового стажа и других прав: отпуск предоставляется полной продолжи-
тельности; трудовой стаж исчисляется как при работе с нормальной 
продолжительностью рабочего времени.

Оплата труда при неполном рабочем времени производится за фак-
тически отработанное время или фактически выполненную работу.

Статьей 74 ТК работодателям предоставлено право вводить с учетом 
мнения профсоюзного органа неполное рабочее время сроком до 6 ме-
сяцев, если изменения организационных или технологических условий 
труда могут вызвать массовое увольнение работников. Цель введения 
неполного рабочего времени в этих случаях — сохранение рабочих 
мест. При отказе работника от продолжения работы в новом режиме 
трудовой договор с ним расторгается по п. 2 ст. 81 ТК (сокращение 
штатов) с выплатой соответствующих компенсаций. Отмена неполного 
рабочего времени в этих случаях производится работодателем также 
с учетом мнения представительного органа работников.

4.3. Ðàáîòà çà ïðåäåëàìè íîðìàëüíîé 
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè

Работодателю предоставлено право в установленном законом порядке 
привлекать работника к работе за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени:

• для сверхурочной работы;
• если работник работает в условиях ненормированного рабочего 

дня (ст. 97 ТК)1.
Сверхурочная работа — это работа, выполняемая по инициативе ра-

ботодателя за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете ра-
бочего времени — сверх нормативного числа рабочих часов за учетный 
период.

Сверхурочной признается только работа, производимая по инициа-
тиве работодателя. Не является сверхурочной работа, если она компен-
сирует недоработку в течение рабочего дня, например при опозданиях.

1 Режим ненормированного рабочего дня рассматривается в разделе, посвященном ре-
жиму рабочего времени.
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Статьей 99 ТК установлен различный порядок привлечения работ-
ников к сверхурочной работе:

• в четко определенных случаях привлечение к сверхурочной работе 
допускается работодателем с письменного согласия работника;

• в четко определенных случаях привлечение к сверхурочной рабо-
те производится работодателем без согласия работника;

• в остальных случаях привлечение к сверхурочной работе произво-
дится работодателем с письменного согласия работника с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

С письменного согласия работника он может быть привлечен к сверх-
урочной работе:

• при необходимости закончить начатую работу, если ее невыпол-
нение может повлечь порчу или гибель имущества работодателя, 
государственного или муниципального имущества либо создать 
угрозу жизни и здоровью людей;

• при производстве временных ремонтных и восстановительных ра-
бот, невыполнение которых может вызвать прекращение работы 
значительного числа работников;

• для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва.

Без согласия работника привлечение к сверхурочной работе допус-
кается:

• при производстве работ, необходимых для предотвращения или 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии, 
стихийного бедствия;

• при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функ-
ционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 
освещения, канализации, транспорта, связи;

• при производстве работ, необходимость которых обусловлена вве-
дением чрезвычайного или военного положения, а также неотлож-
ных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Во всех остальных случаях привлечение к сверхурочной работе тре-
бует письменного согласия работника и учета мнения профсоюзного 
органа.

Число сверхурочных часов для каждого работника не должно пре-
вышать 4 в течение 2 дней подряд и 120 в год. Запрещено привлекать 
к сверхурочным работам беременных женщин и несовершеннолетних. 
Только с письменного согласия и при отсутствии запрещения по меди-
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цинским показаниям к сверхурочным работам могут быть привлечены: 
женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; матери и отцы, воспиты-
вающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет; инвалиды; ра-
ботники, имеющие детей&инвалидов; работники, осуществляющие уход 
за больным членом семьи по медицинским показаниям (ст. 259 ТК). 
При этом они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 
правом на отказ от сверхурочных работ.

Компенсация сверхурочной работы производится в денежной форме 
в повышенном размере либо, по желанию работника, путем предостав-
ления дополнительного времени отдыха не менее времени, отработан-
ного сверхурочно (ст. 152 ТК).

4.4. Ðàáîòà â íî÷íîå âðåìÿ

Работа в ночное время — явление нежелательное, поскольку она не-
благоприятно влияет на состояние здоровья и работоспособность 
человека, нарушает нормальный ритм жизнедеятельности организ-
ма. Поэтому по возможности следует ее ограничивать. Однако пол-
ностью отказаться от ночных работ невозможно. Они необходимы 
на непрерывно действующих производствах, в охранной деятельно-
сти, медицинском, коммунальном обслуживании и во многих других 
сферах.

Работа в ночное время регулируется ст. 96 ТК.
Ночным считается время с 22 до 6 часов. При работе в ночное время, 

как правило, продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час. 
Не сокращается продолжительность ночных работ:

• для работников, которым уже установлена сокращенная продол-
жительность рабочего времени;

• для лиц, специально принятых для работы в ночное время, если 
иное не предусмотрено коллективным договором;

• когда сокращение ночной смены невозможно по условиям работы 
(например, на непрерывных производствах при невозможности 
остановить технологический процесс; при круглосуточном режи-
ме работы организации);

• при сменных работах по 6&дневной рабочей неделе с 1 выходным 
днем.

Запрещено привлечение к работе в ночное время: беременных жен-
щин; несовершеннолетних, кроме лиц, участвующих в создании или 
исполнении художественных произведений; других категорий работ-
ников, предусмотренных законодательством.
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Некоторые категории работников могут быть привлечены к работе 
в ночное время только с их письменного согласия и при условии, что 
работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением. К ним относятся: женщины, имеющие детей 
в возрасте до 3 лет; работники, имеющие детей&инвалидов; работники, 
осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с меди-
цинским заключением; матери (отцы), воспитывающие без супруга (суп-
руги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного воз-
раста. При этом перечисленные лица должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

Порядок работы в ночное время творческих работников в соответ-
ствии с Перечнями, утверждаемыми Правительством РФ, с учетом мне-
ния Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но&трудовых отношений может определяться коллективным договором, 
локальным нормативным актом или соглашением сторон.

Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере (ст. 154 
ТК).

4.5. Ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè

Режим рабочего времени устанавливается коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с Тру-
довым кодексом, иными федеральными законами, условиями коллек-
тивного договора, соглашениями в области социально&трудовых отно-
шений. Он может устанавливаться и в трудовом договоре.

Особенности режима рабочего времени работников транспорта, свя-
зи и других особо значимых отраслей определяются специальным за-
конодательством.

Режим труда граждан, работающих у физических лиц, устанавлива-
ется в трудовом договоре по соглашению сторон. При этом продолжи-
тельность рабочей недели не может превышать 40 часов (ст. 305 ТК).

В соответствии со ст. 100 ТК режим рабочего времени должен пред-
усматривать:

• продолжительность рабочей недели (5&дневная с 2 выходными 
днями, 6&дневная с 1 выходным днем, рабочая неделя с предостав-
лением выходных дней по скользящему графику, неполная рабо-
чая неделя);

• работу с ненормированным рабочим днем для отдельных катего-
рий работников;

• продолжительность ежедневной работы (смены);
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• время начала и окончания работы, время перерывов в работе;
• число смен в сутки;
• чередование рабочих и нерабочих дней.

Особыми видами режима рабочего времени в соответствии с Трудо-
вым кодексом являются:

• работа с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК);
• работа в режиме гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК);
• сменная работа (ст. 103 ТК);
• работа с разделением рабочего дня на части (ст. 105 ТК).

Ненормированное рабочее время устанавливается для ограниченно-
го круга работников. Введение его обусловливается спецификой тру-
довой функции, которая исключает возможность ограничить трудовую 
деятельность рамками нормального рабочего времени или выполнение 
которой не поддается точному учету по времени. Ненормированное 
рабочее время устанавливается для руководителей организаций, их за-
местителей, главных специалистов, руководителей структурных под-
разделений организаций, юрисконсультов, экспедиторов и др.

Перечень работников с ненормированным рабочим днем устанавли-
вается коллективным договором, соглашениями или локальным нор-
мативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников.

Работа с ненормированным рабочим днем не исключает обязанности 
работников соблюдать установленный режим и подчиняться правилам 
внутреннего трудового распорядка. На общих основаниях они освобо-
ждаются от работы в выходные и праздничные дни, используют еже-
годные отпуска.

Особенность правового положения данных работников состоит в том, 
что в исключительных случаях по распоряжению работодателя они мо-
гут привлекаться к работе сверх нормального рабочего времени для вы-
полнения своих трудовых обязанностей. При этом переработка не при-
знается сверхурочной работой. В качестве компенсации за нее в течение 
года им предоставляется дополнительный отпуск (ст. 119 ТК).

Режим гибкого рабочего времени предполагает, что начало, окон-
чание или общая продолжительность рабочего дня определяются по 
соглашению сторон трудового договора. При этом работодатель дол-
жен обеспечить отработку работником необходимого количества ча-
сов в течение соответствующего учетного периода (рабочего дня, не-
дели, месяца и др.). Режим гибкого рабочего времени может быть 
установлен по просьбе работника (в силу семейных обстоятельств, 
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состояния здоровья, места жительства и т. д.); он может вводиться и в ин-
тересах работодателя, например исходя из специфики деятельности 
организации.

Данный режим широко используется в торговле и общественном пи-
тании, при работе в двух&, трехсменном режиме или круглосуточно. 
С учетом неравномерности покупательских потоков составляются 
скользящие (ленточные) графики, согласно которым работники выхо-
дят на работу последовательно, группами или в одиночку в разное вре-
мя. У них в разное время заканчивается рабочий день и предоставля-
ются перерывы для отдыха и питания. Этот режим позволяет обеспечить 
нормальную работу по обслуживанию населения в «часы пик».

В организациях, работающих в сменном режиме, составляются гра-
фики сменности (ст. 103 ТК). График сменности — это расписание вы-
ходов на работу при сменной работе. В нем указываются: число смен, 
их продолжительность и последовательность; распорядок работы в ка-
ждой смене (начало и окончание работы; время перерывов; выходные 
дни; дни доработки недостающих до нормы часов и т. д.).

При составлении графиков сменности необходимо обеспечить со-
блюдение норм рабочего времени и времени отдыха, равномерное че-
редование работников по сменам.

Графики сменности составляются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. Как правило, они прилагаются 
к коллективному договору. Графики должны доводиться до сведения 
работников не позднее чем за месяц до их введения. Запрещается на-
значение работника на работу в течение 2 смен подряд. Переход из од-
ной смены в другую рекомендуется производить после выходного дня, 
чтобы обеспечить трудящимся установленную законом минимальную 
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха.

Когда это необходимо по характеру работы, допускается разделение 
рабочего дня на части при условии, что общая продолжительность еже-
дневной работы не превышает установленную. Такой режим труда уста-
навливается для водителей общественного транспорта, когда интенсив-
ность движения приходится на час пик, работников лесной охраны, 
связи, жилищно&коммунального хозяйства и др. Данный режим вво-
дится работодателем в локальном нормативном акте, принятом с уче-
том мнения выборного профсоюзного органа.

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха отдельных 
категорий работников, чей труд носит особый характер, определяются 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти 
по согласованию с Министерством здравоохранения и социального раз-
вития РФ.
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Соблюдение режима рабочего времени является правовой обязан-
ностью работников. Они должны вовремя приходить на работу, соблю-
дать установленную продолжительность рабочего времени и исполь-
зовать его исключительно для выполнения трудовых обязанностей. 
Контроль за соблюдением режима рабочего времени возложен на ра-
ботодателя.

4.6. Ó÷åò ðàáî÷åãî âðåìåíè

Учет рабочего времени входит в обязанность работодателя. Он предпо-
лагает проверку нахождения работника в рабочее время на своем рабо-
чем месте и выполнения им своих трудовых обязанностей; учет факти-
чески отработанного времени, длительности простоев и других видов 
неиспользованного рабочего времени и т. д. Такой учет необходим для 
укрепления трудовой дисциплины, обеспечения порядка в деятельно-
сти всех служб и подразделений организаций, а также правильной опла-
ты труда работников.

Существуют два вида учета рабочего времени: поденный и суммиро-
ванный.

При поденном учете количество проработанного времени учитыва-
ется ежедневно; недоработка в один день не может компенсироваться 
переработкой в другой. Он вводится для работников, у которых про-
должительность ежедневной работы одинакова. Это наиболее распро-
страненный вид учета рабочего времени.

Суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК) применяется, 
когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпри-
нимателя, в организации в целом или при выполнении отдельных видов 
работ не может быть соблюдена установленная для данной категории 
лиц ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего вре-
мени. Он вводится для работников транспорта, медицинских учреж-
дений, преподавателей учебных заведений, некоторых категорий ра-
ботников торговли и общественного питания и др. Порядок введения 
суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Суммированный учет рабочего времени предполагает установление 
определенного учетного периода. Это может быть месяц, квартал, сезон, 
навигационный период, год (но не более). Наиболее распространенным 
учетным периодом является месяц.

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется 
исходя из установленной для данной категории работников еженедель-
ной продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих 
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неполный день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормаль-
ное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьша-
ется.

В рамках учетного периода продолжительность смен может быть 
различной, но общее количество отработанного времени должно соот-
ветствовать установленной норме за этот период. Поэтому недоработка 
в отдельные дни учетного периода может компенсироваться переработ-
кой в другие. Переработка за учетный период квалифицируется как 
сверхурочная работа.

4.7. Ïîíÿòèå âðåìåíè îòäûõà è åãî âèäû

Работающему по трудовому договору гарантируются установленные 
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выход-
ные и праздничные дни, оплачиваемый отпуск (ст. 37 Конституции РФ). 
Таким образом, право на отдых является конституционным правом ка-
ждого работника, которое реализуется в рамках норм трудового зако-
нодательства, регламентирующих время отдыха.

Время отдыха — это время, в течение которого работник освобожда-
ется от исполнения трудовых обязанностей и которое он может исполь-
зовать по своему усмотрению.

Время отдыха регулируется гл. 17–19 ТК и некоторыми другими нор-
мативными актами. Видами времени отдыха являются:

• перерывы в течение рабочего дня (смены);
• ежедневный (междусменный) отдых;
• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
• нерабочие праздничные дни;
• отпуска.
Перерывы в течение рабочего дня (смены) имеют различное назначе-

ние и правовой режим.
В течение рабочего дня (смены) в соответствии со ст. 108 ТК всем 

работникам предоставляются перерывы для отдыха и питания. Они не 
включаются в рабочее время и не оплачиваются. Продолжительность 
их должна составлять не менее 30 минут и не более 2 часов. Работник 
вправе использовать перерыв по своему усмотрению.

Продолжительность и режим использования перерывов для отдыха 
и питания определяется правилами внутреннего трудового распорядка: 
при сменной работе — графиками сменности; при особом режиме ра-
бот — в локальных нормативных актах или трудовом договоре по со-
глашению сторон.
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Если по условиям работы предоставить перерыв невозможно, трудя-
щемуся должны быть созданы условия для отдыха и приема пищи в ра-
бочее время; этот период не исключается из рабочего времени. Перечень 
подобных работ, места для отдыха и приема пищи устанавливаются пра-
вилами внутреннего трудового распорядка.

Законодательством для определенных категорий работников преду-
смотрены перерывы специального назначения, включаемые в рабочее 
время и оплачиваемые.

При работе на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях 
в холодное время года работникам в течение рабочего дня должны пре-
доставляться перерывы для обогревания. На погрузочно&разгрузочных 
и некоторых других видах работ должны предоставляться дополни-
тельные перерывы для отдыха. Режим указанных перерывов устанав-
ливается правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель 
обязан создать условия для обогрева и отдыха, оборудовав для этого 
соответствующие помещения.

Женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, имеют право на до-
полнительные перерывы для кормления ребенка (ст. 258 ТК). Они пре-
доставляются не реже чем через 3 часа рабочего времени (продолжи-
тельность не менее 30 минут, а при наличии двух и более детей — не 
менее часа), включаются в рабочее время и оплачиваются в размере сред-
него заработка. По заявлению женщины перерывы присоединяются к пе-
рерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся 
на начало или конец рабочего дня с соответствующим его сокращением.

Ежедневный (междусменный) отдых — это перерыв между оконча-
нием рабочего дня (смены) и началом нового рабочего дня (смены). 
Продолжительность отдыха вместе со временем обеденного перерыва 
должна быть не менее двойной продолжительности времени работы 
в предшествующий день. Поэтому при сменной работе рекомендуется 
перевод из одной смены в другую после выходного дня, чтобы работник 
имел возможность полноценно отдохнуть.

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) предоставляются 
всем работникам: при 5&дневной рабочей неделе — 2 дня, при 6&днев-
ной — 1 день. Продолжительность еженедельного непрерывного отды-
ха должна составлять не менее 42 часов (ст. 110–111 ТК).

Порядок предоставления и использования выходных дней зависит 
от режима работы организации или индивидуального предпринимате-
ля. Он устанавливается коллективным договором или правилами внут-
реннего трудового распорядка.

Общим выходным днем является воскресенье. При 5&дневной рабо-
чей неделе выходными днями обычно являются суббота и воскресенье. 
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Если такой режим отдыха работников невозможен, второй день отдыха 
устанавливается коллективным договором или правилами внутренне-
го трудового распорядка.

На непрерывно действующих производствах и в организациях, свя-
занных с постоянным обслуживанием населения, выходные предостав-
ляются в различные дни поочередно каждой группе работников в соот-
ветствии с графиками сменности.

При сменной работе в режиме через день (два, три) специально вы-
ходные дни не выделяются, поскольку здесь действует суммированный 
учет рабочего времени. Если имеется переработка за учетный период, 
может быть предоставлен дополнительный день отдыха.

Порядок предоставления выходных дней работающим у физических 
лиц определяется соглашением сторон (ст. 305 ТК). При этом продол-
жительность еженедельного непрерывного отдыха не может составлять 
менее 42 часов.

По письменному заявлению работника дополнительные выходные 
дни предоставляются: одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми&инвалидами в возрасте до 18 лет — 4 дополнительных 
оплачиваемых дня в месяц, которые могут быть использованы одним 
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 
Один дополнительный день отдыха в месяц без сохранения заработной 
платы дается женщинам, работающим в сельской местности, по их пись-
менному заявлению (ст. 262 ТК).

Нерабочими праздничными днями в России в соответствии со ст. 112 ТК 
являются:

• 1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы;
• 7 января — Рождество Христово;
• 23 февраля — День защитника Отечества;
• 8 марта — Международный женский день;
• 1 мая — Праздник Весны и Труда;
• 9 мая — День Победы;
• 12 июня — День России;
• 4 ноября — День народного единства.

Заработная плата работников, получающих оклад (должностной 
оклад), в связи с нерабочими праздничными днями не уменьшается. 
Остальным работникам выплачивается дополнительное вознагражде-
ние, размер которого определяется коллективным договором, соглаше-
ниями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа, трудовым договором.
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При совпадении выходного и праздничного дней выходной день пе-
реносится на следующий после праздничного рабочий день. В целях 
рационального использования работниками выходных и праздничных 
дней Правительство РФ вправе переносить выходные на другие дни.

Работы в выходные и праздничные дни, как правило, запрещают-
ся (ст. 113 ТК), за исключением случаев, предусмотренных законом. 
В праздничные дни допускаются работы на непрерывных производ-
ствах и в непрерывно действующих организациях, организациях, свя-
занных с обслуживанием населения и производством неотложных 
ремонтных и погрузочно&разгрузочных работ.

Порядок привлечения работников к работе в выходные и празднич-
ные дни регулируется ст. 113 ТК.

С письменного согласия работников допускается привлечение к такой 
работе в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срока завершения которых зависит дальнейшая нормальная 
деятельность организации или ее отдельных структурных подразделе-
ний, индивидуального предпринимателя.

Без согласия работников работодатель вправе привлекать к работе 
в выходные и праздничные дни в следующих случаях:

• для предотвращения или ликвидации последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия;

• для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или пор-
чи имущества работодателя, государственного или муниципаль-
ного имущества;

• для выполнения работ, необходимость которых вызвана введением 
чрезвычайного или военного положения, неотложных работ в чрез-
вычайных ситуациях и в иных случаях, когда жизнь или условия 
нормального существования населения оказываются под угрозой.

В других случаях привлечение к работе возможно с письменного со-
гласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

Запрещается привлечение к работе в выходные и праздничные дни 
беременных женщин, несовершеннолетних (за исключением творче-
ских работников). Женщины, имеющие детей до 3 лет; инвалиды; ра-
ботники, имеющие детей&инвалидов; работники, осуществляющие уход 
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
могут привлекаться к указанным работам только с их письменного со-
гласия. При этом они должны быть ознакомлены в письменной форме 
со своим правом на отказ от такой работы (ст. 259, 268 ТК).

Привлечение к работе в выходные и праздничные дни производится 
по письменному распоряжению работодателя.



Раздел IV. Трудовое право476

4.8. Åæåãîäíûå îòïóñêà
Всем работающим по трудовому договору предоставляются ежегодные 
отпуска с сохранением места работы (должности) и средней заработной 
платы (ст. 114 ТК).

Ежегодный отпуск — это непрерывный продолжительный отдых, 
предоставляемый работникам ежегодно в целях укрепления здоровья 
и восстановления трудоспособности. Законодательство о труде разли-
чает 2 вида ежегодных отпусков для отдыха: основные (ст. 115 ТК) и до-
полнительные (ст. 116–119 ТК).

Основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем работникам, 
в том числе работающим у физических лиц, продолжительностью 28 ка-
лендарных дней. Правом на отпуск пользуются временные (заключив-
шие договор на срок до 2 месяцев), сезонные работники, совместители. 
Временным и сезонным работникам предоставляется отпуск из расчета 
2 рабочих дней за месяц работы (ст. 291, 295 ТК). Совместители полу-
чают отпуск одновременно с отпуском по основной работе, даже если 
они не отработали по совместительству 6 месяцев; в этом случае отпуск 
дается авансом (ст. 286 ТК).

Для некоторых категорий работников с учетом возраста, состояния 
здоровья, степени интенсивности и напряженности труда устанавлива-
ются удлиненные основные отпуска, то есть основные отпуска большей 
продолжительности. Они предоставляются:

• несовершеннолетним работникам — 31 календарный день в удоб-
ное для них время (ст. 267 ТК);

• педагогическим работникам1 — от 42 до 56 календарных дней в за-
висимости от места работы и занимаемых должностей;

• лицам, занятым на работах с химическим оружием: на работах, от-
несенных к первой группе, — 56 календарных дней, ко второй груп-
пе — 49 календарных дней2;

• работающим инвалидам — не менее 30 календарных дней3;
• некоторым другим категориям работников.
Сверх основного отпуска некоторым категориям работников уста-

новлены ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, присоеди-

1 См.: постановление Правительства РФ «О продолжительности ежегодного основно-
го удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работни-
кам образовательных учреждений» от 1 октября 2002 г. № 724 (ред. от 11.05.2007).

2 Федеральный закон «О социальной защите граждан, занятых на работах с хими-
ческим оружием» от 7 ноября 2000 г. № 136&ФЗ (ред. от 22.08.2004).

3 Статья 23 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» от 24 ноября 1995 г. № 181&ФЗ (ред. от 18.10.2007).
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няемые к основному. Они предоставляются в целях компенсации повы-
шенных затрат труда в тяжелых условиях, а также поощрения длительной 
работы в организации.

Право на такие отпуска имеют:
• лица, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. Перечни производств, работ, профессий и должностей, ко-
торые дают право на дополнительный отпуск, и его минимальная 
продолжительность устанавливаются Правительством РФ с уче-
том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально&трудовых отношений;

• отдельные категории работников за особый характер работы по 
перечням, утверждаемым Правительством РФ (ст. 118 ТК);

• работники с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК)1. Про-
должительность дополнительного отпуска устанавливается кол-
лективным договором или правилами внутреннего трудового рас-
порядка и не может быть менее 3 календарных дней;

• лица, работающие в районах Крайнего Севера и в приравненных 
к ним местностях (ст. 321 ТК). Продолжительность дополнитель-
ного отпуска составляет: для работающих в районах Крайнего Се-
вера — 24 календарных дня; в местностях, приравненных к этим 
районам, — 16 календарных дней;

• некоторые другие категории работников, указанные в законода-
тельстве.

Дополнительные отпуска могут предоставляться работодателем дру-
гим категориям работников за счет собственных средств в порядке, уста-
новленном коллективным договором или локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения выборного профсоюзного орга-
на (ст. 116 ТК).

Право на отпуск за первый год возникает у работника по истечении 
6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя (ст. 122 ТК). 
По соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения 
6 месяцев.

Право на отпуск до истечения 6 месяцев работы имеют:
• беременные женщины, которые вправе приурочить очередной от-

пуск к отпуску по беременности и родам;

1 См.: Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, утвержденные постановлением Правитель ства РФ 
от 11 декабря 2002 г. № 884.
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• несовершеннолетние, поскольку им предоставлено право выбора 
времени использования отпуска;

• совместители, которым отпуск должен быть предоставлен в пери-
од отпуска по основной работе;

• работники, усыновившие ребенка в возрасте до 3 месяцев;
• некоторые другие категории работников.
При этом право на отпуск возникает в полном размере. Очередность 

предоставления отпусков определяется графиком, утвержденным ра-
ботодателем с учетом мнения профсоюзной организации не позднее 
чем за 2 недели до наступления календарного года. График имеет обя-
зательную силу как для работников, так и для работодателя (ст. 123 ТК). 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее 
чем за 2 недели.

Отпуска должны предоставляться ежегодно в установленный срок. 
По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть 
разделен на части, но при условии, чтобы одна из частей была не менее 
14 календарных дней (ст. 125 ТК).

Закон ограничивает возможность замены отпуска денежной компен-
сацией (ст. 126 ТК). По письменному заявлению работника ею может 
быть заменена часть отпуска, превышающая 28 календарных дней. Не до-
пускается замена отпуска денежной компенсацией беременным женщи-
нам, несовершеннолетним, а также лицам, занятым на работах с вред-
ными и опасными условиями труда.

Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. Неис-
пользованная вследствие отзыва часть отпуска должна быть предостав-
лена работнику в любое удобное для него время в течение текущего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Запрещено от-
зывать из отпуска несовершеннолетних, беременных женщин и работ-
ников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда 
(ст. 125 ТК).

В порядке, установленном ст. 124 ТК, возможно продление или пе-
ренесение отпуска на другой срок, определяемый работодателем с уче-
том пожеланий работника.

Статья 128 ТК регламентирует порядок предоставления работникам 
отпусков без сохранения заработной платы.

По общему правилу предоставление отпуска без сохранения заработ-
ной платы — право, но не обязанность работодателя. Основанием для 
него являются семейные обстоятельства работника и другие уважи-
тельные причины.

Работодатель обязан по письменному заявлению предоставить от-
пуск без сохранения заработной платы:
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• участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных 
дней в году;

• работающим пенсионерам по возрасту — до 14 календарных дней 
в году;

• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы, — 
до 14 календарных дней в году;

• работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;
• работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смер-

ти близких родственников — до 5 календарных дней;
• в других случаях, предусмотренных законодательством либо кол-

лективным договором.
Трудовой кодекс устанавливает единый порядок исчисления сред-

ней заработной платы для всех случаев, предусмотренных законода-
тельством. Особенности порядка ее исчисления определяются Прави-
тельством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально&трудовых отношений (ст. 139 ТК).

При расчете средней зарплаты учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующе-
го работодателя независимо от их источников. Это основная заработная 
плата, все установленные доплаты и надбавки к ней, а также все преду-
смотренные системой оплаты премии и вознаграждения.

В настоящее время средний заработок для всех случаев его определе-
ния в соответствии с Трудовым кодексом рассчитывается в соответ-
ствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы1.

Расчет среднего заработка работника независимо от режима работы 
производится исходя из фактически начисленной заработной платы 
и фактически отработанного времени за 12 месяцев, предшествующих 
моменту выплаты. Средний заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 
3 календарных месяца.

1 Этот документ утвержден постановлением Правительства от 11 апреля 2003 г. № 213 
(с изм. от 13.07.2006).
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5.1. Ïîíÿòèå çàðàáîòíîé ïëàòû è ìåòîäû 
åå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

Заработная плата как правовая категория — вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стиму-
лирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии, поощрительные выплаты — ст. 129 ТК).

В форме заработной платы оплачивается только труд лиц, работаю-
щих по трудовому договору. Она является элементом трудового отно-
шения, обязательным условием трудового договора; ее выплата — юри-
дическая обязанность работодателя. Заработная плата — это оплата за 
живой труд, за сам процесс труда, а не за конечный результат, как в гра-
жданско&правовых договорах.

Оплата и нормирование труда работников регулируются гл. 20–22 
Трудового кодекса и рядом других нормативных актов.

Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном 
размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное существование для него самого и его семьи, — один из основ-
ных принципов правового регулирования трудовых отношений, закреп-
ленных в ст. 2 ТК.

В организацию оплаты труда работников должен быть заложен прин-
цип справедливости в оценке труда. Он может быть реализован, если 
оплата будет производиться по труду, как того требует ст. 132 ТК. В ней 
предусмотрено, что заработная плата каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качест-
ва затраченного труда. Должна быть обеспечена равная оплата за рав-
ный труд без какой бы то ни было дискриминации.

В России применяются два метода правового регулирования заработ-
ной платы: государственное, которое в основном сводится к установле-
нию государственных гарантий по оплате труда, и договорное. При этом 
в настоящее время чаще используется договорное регулирование.
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Основные государственные гарантии в области оплаты труда закреп-
лены в ст. 130 ТК. Их конкретизация содержится в гл. 21 ТК. Гарантии 
довольно многочисленны и различны по своему содержанию. Основ-
ные из них сводятся к следующему.

1. Установление государственного минимума заработной платы 
(ст. 133 ТК). Он устанавливается одновременно на всей терри-
тории РФ и не может быть ниже прожиточного минимума тру-
доспособного человека. Пока в силу экономической ситуации 
в стране эта норма закона не введена в действие. В соответствии 
со ст. 421 ТК порядок и сроки ее введения устанавливаются фе-
деральными законами. Месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
МРОТ.

 Минимальный размер оплаты труда в России с 1 сентября 2007 г. 
установлен в сумме 2300 руб. в месяц (федеральный закон от 24 ап-
реля 2007 г. № 54&ФЗ).

2. Запрещение дискриминации при установлении и изменении раз-
меров заработной платы и других условий оплаты труда (ст. 132 ТК). 
Заработная плата не может зависеть от пола, возраста, националь-
ности и других факторов, не связанных с квалификацией, количе-
ством и качеством труда.

3. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 
платы, включая ее индексацию в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги (ст. 134 ТК). В бюджетных организациях 
индексация производится в порядке, установленном законодатель-
ством, в других — в порядке, установленном коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными нормативными актами.

4. Закрепление требования повышения оплаты труда в особых усло-
виях: на тяжелых работах, работах с вредными и опасными усло-
виями, а также в местностях с суровыми климатическими усло-
виями (ст. 146 ТК).

5. Снятие ограничений в оплате труда. В настоящее время макси-
мальный размер заработной платы не установлен (ст. 132 ТК).

6. Непосредственное регулирование размеров оплаты труда отдель-
ных категорий работников (государственных служащих, работни-
ков бюджетных организаций и некоторых других).

7. Ограничение возможности выплаты заработной платы в неде-
нежной (натуральной) форме (ст. 131 ТК). В соответствии с кол-
лективным или трудовым договором по письменному заявлению 
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работника выплата ему заработной платы может производиться 
в иных формах, отличных от денежной. Однако доля неденежных 
доходов не может превышать 20 % от начисленной месячной зара-
ботной платы. Не допускается выплата заработной платы в бонах, 
купонах, в форме долговых обязательств, расписок, в виде спирт-
ных напитков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных 
веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, свободный 
оборот которых запрещен.

8. Ограничение удержаний из заработной платы (ст. 137–138 ТК).
9. Установление ответственности работодателей за нарушения вы-

платы заработной платы (ст. 142 ТК). Если она задержана на 
срок более 15 дней, работник имеет право, известив работодате-
ля в письменной форме, приостановить работу. В этот период он 
имеет право отсутствовать на рабочем месте. Однако он обязан 
выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после по-
лучения письменного уведомления от работодателя о готовно-
сти произвести выплату задержанной заработной платы в день 
выхода работника на работу.

Не могут приостановить работу государственные служащие, не до-
пускается приостановка работы в периоды введения военного или чрез-
вычайного положения в стране; в органах и организациях, ведающих 
вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
обслуживающих особо опасные виды производств; связанных с обес-
печением жизнедеятельности населения. Не могут быть приостановле-
ны аварийно&спасательные, противопожарные работы.

Договорное регулирование заработной платы подразделяется на 
две разновидности:

• коллективно&договорное, которое осуществляется путем заклю-
чения федеральных, региональных, отраслевых (межотраслевых), 
территориальных тарифных соглашений и коллективных догово-
ров;

• индивидуально&договорное, основанное на соглашении между ра-
ботником и работодателем о размере и условиях оплаты труда, 
закрепленных в трудовом договоре.

5.2. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû

Порядок установления заработной платы регулируется ст. 135 ТК.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок, в том числе системы премирования, устанавлива-
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ются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с трудовым законодательством. Локаль-
ные нормативные акты принимаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников.

Таким образом, большинство вопросов, связанных с определением 
размера заработной платы, решается на местах и входит в компетенцию 
работодателей. При этом условия оплаты труда не могут снижать уро-
вень правовых гарантий, установленных законодательством и соглаше-
ниями в области социально&трудовых отношений.

В порядке индивидуального договорного регулирования условия 
оплаты труда отдельных работников определяются в трудовых догово-
рах. Единственное требование — в них нельзя включать условия, ухуд-
шающие положение работников по сравнению с законодательством, 
соглашениями, коллективными договорами.

Как видим, государство предоставило работодателям свободу в об-
ласти установления условий оплаты труда работников и сняло ограни-
чения размеров заработной платы. Это привело к ряду негативных по-
следствий в организации оплаты труда работников. В масштабе страны 
оказался нарушенным основной принцип, провозглашенный законом, — 
оплата по труду в соответствии с квалификацией работника, общест-
венной значимостью его труда, условиями, в которых протекает трудо-
вая деятельность, количеством и качеством труда. Квалифицированный 
труд перестал быть более высокооплачиваемым, как того требует закон 
и здравый смысл.

В итоге образовался огромный разрыв (более чем в 20 раз) между 
заработной платой самых низко& и самых высокооплачиваемых катего-
рий работников. Это привело к резкому расслоению общества по уров-
ню материального положения со всеми негативными социальными по-
следствиями.

Нормализация ситуации с организацией оплаты труда работников 
требует усиления государственно&правового воздействия на эти процес-
сы, поскольку государство не может и не должно устраняться от реше-
ния подобных проблем. В значительной мере она зависит и от работо-
дателей. Осуществляя свои права в области оплаты труда работников, 
они обязаны руководствоваться принципами и требованиями трудово-
го законодательства (прежде всего ст. 132 ТК), соглашениями в области 
социально&трудовых отношений, а также коллективными договорами 
и соглашениями, заключенными в рамках хозяйствующего субъекта.

Особенности установления систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений регламентируются ст. 144 ТК. 
Они устанавливаются:
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• в федеральных государственных учреждениях — коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с федеральным законодательством;

• в государственных учреждениях субъектов РФ — коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ;

• в муниципальных учреждениях — коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии 
с законодательством РФ, субъектов РФ и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

Системы оплаты труда указанных работников устанавливаются с уче-
том Единого тарифно&квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих, Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих.

В соответствии со ст. 135 ТК Российская трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально&трудовых отношений ежегодно до вне-
сения в Государственную Думу проекта закона о федеральном бюдже-
те на очередной год разрабатывает рекомендации по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников организаций, финансируемых из соответствующих бюд-
жетов. Рекомендации учитываются Правительством РФ, органами 
исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления 
при определении объемов финансирования учреждений бюджетной 
сферы.

5.3. Îðãàíèçàöèÿ îïëàòû òðóäà ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ, 
ñïåöèàëèñòîâ, ðóêîâîäèòåëåé

Труд рабочих и некоторых категорий служащих оплачивается по тариф-
ной системе, системе окладов или бестарифной системе. Система оплаты 
труда (кроме бюджетных организаций) устанавливается работодателем 
с учетом мнения выборного профсоюзного органа и фиксируется в кол-
лективных договорах, соглашениях или локальных нормативных актах.

Тарифная система основывается на дифференциации заработной 
платы работников различных категорий (ст. 143 ТК). Она обычно 
применяется на крупных предприятиях. Эта система предпочтитель-
нее в том смысле, что позволяет поставить оплату труда работников 
в зависимость от квалификации, сложности выполняемых работ, усло-
вий труда, то есть способствует осуществлению принципа оплаты по 
труду.
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Тарифная система включает в себя три элемента:
1) тарифно/квалификационный справочник, содержащий перечень 

основных профессий и видов работ с разбивкой по разрядам или 
категориям, а также квалификационные требования, необходи-
мые для присвоения работнику соответствующего разряда или 
категории. Он служит для установления тарифного разряда (ка-
тегории). Тарификация работ — это отнесение видов труда к та-
рифным разрядам или квалификационным категориям в зависи-
мости от сложности1. Тарифный разряд — величина, отражающая 
сложность труда и квалификацию работника (ст. 143 ТК);

2) тарифная сетка — совокупность тарифных разрядов работ (про-
фессий, должностей), определенных в зависимости от сложности 
работ и требований к квалификации работников с помощью та-
рифных коэффициентов;

3) тарифная ставка — фиксированный размер оплаты труда работни-
ка за выполнение нормы труда определенной сложности за едини-
цу времени без учета компенсационных, стимулирующих и соци-
альных выплат (ст. 129 ТК). Тарифные ставки бывают часовыми, 
дневными, месячными. Тарифная ставка первого разряда принима-
ется за единицу; тарифные ставки последующих разрядов опреде-
ляются путем ее умножения на соответствующий коэффициент.

Бестарифная система оплаты труда может реализоваться различны-
ми способами, например с применением коэффициента трудового уча-
стия (КТУ), и зависит от конечных результатов работы коллектива в це-
лом. Обычно она применяется в небольших организациях с постоянным 
составом кадров. Возможны и другие варианты бестарифной системы.

Для рабочих, ежедневные затраты труда которых одинаковы (под-
собные рабочие, уборщики, младший обслуживающий персонал и др.), 
могут устанавливаться месячные оклады.

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производит-
ся, как правило, на основании должностных окладов, устанавливаемых 
работодателем (за исключением бюджетных организаций) в соответ-
ствии с должностью и квалификацией работника. Конкретный размер 
оклада определяется в трудовом договоре. При этом следует руково-
дствоваться Квалификационным справочником руководителей, спе-
циалистов и других служащих, утвержденным постановлением Мин-
труда РФ от 21 августа 1998 г. № 37. В нем по каждой должности 

1 Тарификация работ и присвоение рабочему тарифного разряда осуществляются на 
основе Единого тарифно&квалификационного справочника работ и профессий рабо-
чих, утвержденного постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. № 45.
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установлены должностные обязанности, объем знаний и квалификаци-
онные требования. Справочник в настоящее время не носит обязатель-
ного характера, но должен служить ориентиром для работодателя при 
приеме работников на соответствующие должности.

На федеральном уровне оплата труда работников бюджетных орга-
низаций осуществляется на основе Единой 18&разрядной тарифной 
сетки с диапазоном 1:4,5, утвержденной Правительством РФ. Разряд 
работнику присваивается при заключении трудового договора, а также 
по результатам аттестации. В тарифной сетке установлена тарифная 
ставка (оклад) первого разряда и тарифные коэффициенты всех после-
дующих разрядов. Тарифные ставки (оклады) по остальным разрядам 
подсчитываются путем умножения ставки первого разряда на соответ-
ствующий коэффициент.

Специально регулируется порядок установления заработной пла-
ты руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалте-
рам бюджетных организаций, финансируемых из федерального бюд-
жета, бюджетов РФ, местных бюджетов. Размеры оплаты их труда 
определяются соответственно Правительством РФ, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправле-
ния (ст. 145 ТК).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 сентября 
2007 г. № 605 в 2008 г. будет осуществлен переход на новые системы 
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, труд 
которых оплачивается по Единой 18&разрядной сетке.

Сущность новых систем оплаты труда сводится к следующему. Они 
устанавливаются с учетом:

• единого тарифно&квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих;

• единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих;

• государственных гарантий по оплате труда;
• базовых окладов, базовых ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам (устанавливаются руково-
дителем учреждения на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления профессиональной деятельности, а также с учетом 
сложности и объема выполняемой работы);

• перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера (утверждаются Министерством здравоохранения и соци-
ального развития РФ);
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• рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально&трудовых отношений;

• мнения соответствующих профсоюзов.
Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавли-

ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами.

Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров состоит из должностных окладов, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо-
вым договором и составляет 3 размера средней заработной платы основ-
ного персонала возглавляемого им учреждения. Должностные оклады 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров устанавливаются на 
10–30 % ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

Оплата труда руководителей государственных предприятий произво-
дится в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководи-
телей государственных предприятий при заключении с ними трудовых 
договоров (контрактов), утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 21 марта 1994 г. № 210. Заработная плата руководителя складыва-
ется из должностного оклада и вознаграждения по итогам финансово&хо-
зяйственной деятельности предприятия. Установлена зависимость долж-
ностных окладов руководителей от численности работников и величины 
тарифной ставки первого разряда рабочего основной профессии. Оклады 
руководителей установлены в кратном отношении к величине упомяну-
той тарифной ставки. Тем самым по мере увеличения тарифных ставок 
рабочих основной профессии увеличивается должностной оклад руково-
дителя.

5.4. Ñèñòåìû çàðàáîòíîé ïëàòû
Системы заработной платы различаются в зависимости от того, что ло-
жится в основу определения размера заработка. Если он зависит от ко-
личества отработанного времени, то система называется повременной, 
если от количества выработанной продукции (произведенных опера-
ций, других измерителей результатов труда) — сдельной.

Системы оплаты труда (повременная, сдельная), а также формы мате-
риального поощрения работников устанавливаются по общему правилу 
работодателями по согласованию с выборным профсоюзным органом.

Поскольку заработок повременщика зависит от отработанного вре-
мени, он определяется следующим образом. При часовых тарифных 
ставках месячный заработок исчисляется путем умножения часовой 
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тарифной ставки на количество отработанных в течение месяца часов; 
при дневной — путем ее умножения на количество отработанных в те-
чение месяца дней.

Заработок сдельщика определяется путем умножения сдельной рас-
ценки на количество выработанной продукции, изготовленных изде-
лий, произведенных операций. Сдельная расценка — это оплата за еди-
ницу продукции, операцию, изготовленное изделие и т. д.

Сдельная система требует нормирования труда, которое осуществля-
ется путем установления норм выработки, норм времени, норм обслужи-
вания. Нормы разрабатываются в соответствии с достигнутым уровнем 
техники, технологии, организации производства и труда. Для однород-
ных работ могут разрабатываться и вводиться в действие типовые (межот-
раслевые, профессиональные и иные) нормы труда. Межотраслевые 
нормы утверждаются Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ. Типовые профессиональные, отраслевые и иные нормы 
утверждаются федеральными органами исполнительной власти, на ко-
торые возложены управление, регулирование и координация деятельно-
сти в отрасли (подотрасли) экономики по согласованию с Министер-
ством здравоохранения и социального развития РФ. В таком же порядке 
происходит пересмотр типовых норм труда.

Нормирование труда в организациях производится работодателем с уче-
том мнения представительного органа работников. Системы нормирова-
ния могут устанавливаться в коллективных договорах (ст. 159–160 ТК).

Нормы труда могут меняться, пересматриваться работодателем 
с учетом мнения профсоюзного органа. О введении новых норм труда 
работники должны быть предупреждены не позднее чем за 2 месяца 
(ст. 162 ТК).

Поскольку тарифная ставка — это фиксированный размер оплаты за 
единицу времени при условии выполнения нормы труда, сдельная рас-
ценка исчисляется путем деления тарифной ставки на норму выработ-
ки либо умножения на норму времени.

Существуют стимулирующие выплаты (премии, доплаты, надбавки 
к заработной плате). Они устанавливаются работодателем (с учетом 
мнения профсоюзного органа) либо коллективным договором.

5.5. Îïëàòà òðóäà ïðè îòêëîíåíèÿõ îò íîðìàëüíûõ 
óñëîâèé ðàáîòû

Уровень оплаты труда должен зависеть от условий (производствен-
ных, климатических), в которых протекает трудовая деятельность. 
Поэтому оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, рабо-



Глава 5. Заработная плата 489

тах с вредными, опасными и иными особыми условиями, производит-
ся в повышенном размере (ст. 146 ТК). Размеры эти устанавливаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников, 
коллективным либо трудовым договором. Минимальные размеры по-
вышения оплаты труда указанных работников устанавливаются в по-
рядке, определяемом Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально&трудовых отно-
шений (ст. 147 ТК).

Повышенная оплата труда установлена для лиц, работающих в мест-
ностях с особыми климатическими условиями, в частности в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. Оплата труда 
в этих районах осуществляется с применением районных коэффициен-
тов и процентных надбавок к заработной плате. Процентная надбавка 
к заработной плате выплачивается за стаж работы в данных отраслях 
или местностях. Размер районного коэффициента и процентной над-
бавки и порядок их выплаты устанавливаются Правительством РФ 
(ст. 315–317 ТК).

Оплата труда работников при иных отклонениях от нормальных усло-
вий работы регулируется ст. 149–158 ТК. При этом во всех случаях 
установлены минимальные размеры выплат (доплат) за работу в таких 
условиях, которые не могут быть снижены, но могут быть увеличены. 
Конкретные размеры выплат (доплат) устанавливаются в коллектив-
ных или трудовых договорах (ст. 149 ТК).

Порядок оплаты работ различной квалификации зависит от того, 
оплачивается труд работника по повременной или сдельной системе. 
При выполнении повременщиком работ различной квалификации его 
труд оплачивается по работе более высокой квалификации, а при вы-
полнении таких работ сдельщиком — по расценкам выполняемой им 
работы. Если сдельщиками производятся работы, тарифицируемые ниже 
присвоенного им разряда, работодатель обязан выплатить межразряд-
ную разницу (ст. 150 ТК).

Оплата труда при совмещении профессий регулируется ст. 151 ТК. 
При совмещении профессий, выполнении дополнительной работы по 
другой профессии или должности и исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от основной работы про-
изводится доплата. Размер ее определяется соглашением сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и объема дополнительной работы.

Оплата сверхурочной работы производится: за первые 2 часа — не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем 
в двойном размере. Конкретные размеры оплаты могут определяться кол-
лективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
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договором. По желанию работника сверхурочная работа может компен-
сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК). Право выбора 
формы компенсации сверхурочной работы принадлежит работнику.

Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни оплачивает-
ся не менее чем в двойном размере:

• сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
• работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки;

• работникам, получающим месячный оклад, — в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа 
в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пре-
делах месячной нормы времени, и в размере не менее двойной ча-
совой или дневной ставки сверх оклада, если работа производи-
лась сверх месячной нормы.

Конкретные размеры оплаты могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников, трудовым договором. 
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день от-
дыха. В этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК).

Оплата труда работников при невыполнении норм труда, неиспол-
нении трудовых обязанностей зависит от того, кто виновен в этом. Если 
это произошло по вине работодателя, оплата производится за факти-
чески отработанное время или выполненную работу, но не ниже сред-
него заработка работника, рассчитанного пропорционально фактически 
отработанному времени. Если невыполнение норм труда произошло по 
причинам, не зависящим от сторон трудового договора, за работником 
сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки (оклада), рассчитанной про-
порционально фактически отработанному времени. При невыполнении 
норм труда по вине работника оплата производится в соответствии 
с объемом выполненной работы (ст. 155 ТК).

Оплата продукции, оказавшейся браком, осуществляется в соот-
ветствии со ст. 156 ТК следующим образом:

• брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изде-
лиями;

• полный брак по вине работника не оплачивается;
• частичный брак по вине работника оплачивается по сниженным 

расценкам в зависимости от степени годности продукции.
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Оплата времени простоя регламентируется ст. 157 ТК. Здесь прави-
ла оплаты следующие:

• время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 
менее 2/3 средней заработной платы работника;

• время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работ-
ника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки (окла-
да) работника, рассчитанных пропорционально времени простоя;

• время простоя по вине работника не оплачивается.
Коллективным или трудовым договором может быть предусмотрено 

сохранение за работником средней заработной платы при освоении но-
вых производств (новой продукции) (ст. 158 ТК).

5.6. Ïîðÿäîê âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû 
è ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ åãî íàðóøåíèÿ

Трудовое законодательство регламентирует некоторые вопросы, касаю-
щиеся порядка выплаты заработной платы, и обеспечивает ее охрану.

Заработная плата должна выплачиваться работникам независимо от 
финансового положения работодателя. Невыплата ее из&за отсутствия 
прибыли или сложного финансового положения хозяйствующего субъ-
екта неправомерна.

Выплата заработной платы должна производиться не реже чем каж-
дые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным или трудовым договором. Иные сроки 
могут быть установлены федеральными законами. При совпадении дня 
выдачи заработной платы с выходным или праздничным днем она вы-
плачивается накануне этого дня.

Работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работ-
ника о составных частях заработной платы, размерах и основаниях про-
изведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежа-
щей выплате (ст. 136 ТК).

Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала. 
При нарушении этого срока отпуск по соглашению между работником 
и работодателем переносится на другой срок (ст. 124 ТК).

При расторжении трудового договора полный расчет с работником 
должен производиться в день увольнения. Если он в день увольнения не 
работал, расчет с ним должен быть произведен не позднее следующего 
дня после предъявления уволенным требования о расчете (ст. 140 ТК).

Законодательство предусматривает ответственность работодателя за 
нарушение сроков выплаты заработной платы, вплоть до уголовной. 



Раздел IV. Трудовое право492

Уголовная ответственность руководителей организаций и работодате-
лей — физических лиц установлена за невыплату заработной платы 
свыше 2 месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности. 
Уголовная ответственность установлена в виде штрафа в размере до 
120 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 1 года, 
либо лишения права занимать соответствующие должности сроком до 
5 лет, либо лишения свободы сроком до 2 лет (ч. 1 ст. 1451 УК РФ). 
Когда в результате указанных нарушений наступили тяжкие послед-
ствия, — наказание в виде штрафа от 100 до 500 тыс. руб. или в размере 
дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишения свободы 
на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать соответствующие долж-
ности сроком до 3 лет или без такового (ч. 2 ст. 1451 УК РФ). Закон не 
расшифровывает, что считать тяжкими последствиями, они могут быть 
различными (отсутствие у работника и его семьи средств к существо-
ванию, болезнь, психическое расстройство, смерть и др.).

За задержку выплаты заработной платы работодатель несет мате-
риальную ответственность (ст. 236 ТК). Он обязан выплатить работ-
нику причитающиеся суммы с уплатой процентов от не выплаченных 
в срок сумм. Проценты (в размере не менее 1/300 действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка РФ) начисля-
ются за каждый день задержки, начиная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты по день фактического расчета включи-
тельно.

На основании ст. 142 ТК при задержке выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя 
в письменной форме, приостановить работу на весь период до получе-
ния задержанной суммы. Как уже отмечалось, в некоторых случаях 
приостановка работы не допускается, например в организациях, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспе-
чение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, 
связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).

5.7. Îõðàíà çàðàáîòíîé ïëàòû

Охрана заработной платы осуществляется прежде всего путем ограни-
чения удержаний из зарплаты работников. Заработная плата непри-
косновенна, и удержания из нее возможны только в случаях, размерах 
и в порядке, установленных законом.

В соответствии со ст. 137 ТК удержания из заработной платы работ-
ника для погашения его задолженности работодателю могут произво-
диться:
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• для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику 
в счет заработной платы;

• для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращен-
ного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или 
переводом в другую местность, а также в других случаях;

• для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 
счетной ошибки;

• для возврата сумм, излишне выплаченных работнику в случае уста-
новления органом по рассмотрению трудовых споров его вины в не-
выполнении норм труда;

• при увольнении работника до окончания рабочего года, в счет ко-
торого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неот-
работанные дни отпуска, кроме случаев, когда увольнение не свя-
зано с виновным поведением работника.

Решение работодателя об удержании может быть принято не позднее 
месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аван-
са, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, 
если работник не оспаривает оснований и размеров удержаний.

Взыскание допускается также, когда излишние суммы были выплачены 
вследствие неправомерных действий работника, установленных судом.

Ограничен и предельный размер удержаний при каждой выплате зара-
ботной платы (ст. 138 ТК). По общему правилу он составляет 20 % от 
суммы, причитающейся к выплате; при удержаниях по нескольким испол-
нительным документам — 50 %. В исключительных случаях предельный 
размер удержаний составляет 70 % от суммы, причитающейся к выплате. 
Таким образом, 30 % заработной платы работника во всех случаях оста-
ются неприкосновенными. Предельный размер удержаний возможен:

• по приговору суда при отбывании исправительных работ;
• при взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей;
• при возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица;
• при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью 

кормильца;
• при возмещении вреда, причиненного преступлением.

Необоснованные удержания из заработной платы, а также наруше-
ния предельных размеров удержаний дают работнику право обжало-
вать незаконные действия работодателя в органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. Незаконно удержанные суммы по 
решению этих органов подлежат возврату работнику.
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5.8. Ãàðàíòèéíûå è êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû
В целях защиты имущественных интересов работников законодатель-
ство устанавливает для них систему гарантийных и компенсационных 
выплат, предусмотренных гл. 23–28 ТК, а также рядом других норма-
тивных актов. Необходимо четко разграничивать сущность и назначе-
ние этих двух видов выплат.

Гарантийные выплаты — это выплаты, производимые работникам (в том 
числе уволенным по определенным в законе основаниям) за время, когда 
они фактически не работали, то есть не выполняли свои трудовые обязан-
ности. Выражаются они в сохранении полностью или частично заработной 
платы или в иных формах, установленных законом. Например, иногда га-
рантийные выплаты производятся в виде доплат до размеров потерянного 
не по вине работника заработка. Они производятся только за те периоды, 
когда невыполнение трудовых обязанностей (или выполнение нижеопла-
чиваемой работы) не связано с виновным поведением работника.

Работники имеют право на гарантийные выплаты в следующих слу-
чаях.

1. Гарантийные выплаты производятся работникам, привлекаемым 
к исполнению государственных или общественных обязанностей, 
которые должны исполняться в рабочее время (ст. 170 ТК): депу-
татам, не освобожденным от основной работы; участникам судебных 
процессов (свидетелям, экспертам, переводчикам, потерпевшим); 
ли цам, вызываемым в рабочее время в органы дознания, следствия, 
прокуратуру и т. д. Государственные органы или общественные 
объеди нения, которые привлекли работника к исполнению этих обя-
зан ностей, производят им выплаты в размере, установленном за-
коно дательством или решением соответствующих общественных 
объединений.

 Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке про-
екта коллективного договора, соглашения, освобождаются от ос-
новной работы с сохранением среднего заработка на срок, опреде-
ляемый соглашением сторон, но не более 3 месяцев (ст. 39 ТК). 
Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от 
основной работы в данной организации, освобожденным от нее 
для участия в качестве делегатов съездов, конференций, а также 
для участия в работе их выборных органов, производятся выпла-
ты за это время в порядке, установленном коллективными догово-
рами, соглашениями (ст. 374 ТК). Членам комиссий по трудовым 
спорам работодатель предоставляет свободное время для участия 
в их работе с сохранением среднего заработка (ст. 171 ТК).
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2. Гарантии сохранения среднего заработка (полностью или частич-
но) установлены работникам, обучающимся без отрыва от работы 
по системе заочного или вечернего образования в имеющих государ-
ственную аккредитацию учебных заведениях высшего, среднего, 
начального профессионального образования, а также в вечерних 
(сменных) образовательных учреждениях. Порядок и размеры вы-
плат установлены ст. 173–177 ТК.

3. Частичное сохранение среднего заработка установлено работни-
кам за время простоя (временной приостановки работ по произ-
водственно&техническим причинам), происшедшего не по их вине 
(ст. 157 ТК).

4. Гарантийной выплатой является оплата ежегодного отпуска, пре-
доставляемого всем работникам с сохранением среднего заработ-
ка (ст. 114 ТК).

5. В некоторых случаях прекращения трудового договора, предус-
мотренных ст. 84, 178 и 181 ТК, увольняемым выплачивается вы-
ходное пособие. Его минимальный размер — 2&недельный средний 
заработок работника. Повышенные размеры выходных пособий 
и дополнительные гарантийные выплаты установлены при лик-
видации организаций, сокращении штатов и в некоторых других 
случаях.

 Выплата выходных пособий при увольнении может устанавли-
ваться в трудовых и коллективных договорах. Допускается в до-
говорном порядке установление повышенных размеров выход-
ных пособий.

6. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает ра-
ботнику пособие по временной нетрудоспособности в размерах и на 
условиях, установленных федеральным законом (ст. 183 ТК)1.

7. Средний заработок сохраняется за работником в случаях, преду-
смотренных ст. 722, 182, 186, 187, 220 ТК.

Компенсационные выплаты — это выплаты, производимые в целях 
возмещения работникам затрат, связанных с выполнением ими трудо-
вых обязанностей.

Компенсации подлежат расходы, связанные:
• со служебными командировками;
• переездом на работу в другую местность;

1 См. федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255&ФЗ «Об обеспечении пособиями 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию».
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• использованием работником личного имущества для выполнения 
трудовых обязанностей.

1. Служебная командировка — это поездка работника по распоряже-
нию работодателя на определенный срок для выполнения служеб-
ного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК). Слу-
жебные поездки лиц, работа которых протекает в пути или носит 
разъездной характер, командировкой не считаются.

 За командированными работниками сохраняется место работы 
(должность), средняя заработная плата, а также возмещаются рас-
ходы, связанные с командировкой. Командированному работнику 
компенсируются:
� расходы по проезду к месту назначения и обратно;
� расходы по найму жилого помещения;
� дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные);
� другие расходы, произведенные с разрешения работодателя 

(ст. 168 ТК).
 Законодательством установлен различный порядок и размеры 

компенсационных выплат при командировках. Для организаций, 
финансируемых из федерального бюджета, они установлены по-
становлением Правительства РФ «О размерах возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам организаций, финансируе-
мых из федерального бюджета» от 2 октября 2002 г. № 729. Пре-
дусмотрены:
� компенсация расходов по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда работнику предоставлено бесплатное помеще-
ние) в размере фактических затрат, подтвержденных докумен-
тами, но не более 550 руб. в сутки;

� суточные в размере 100 руб. за каждый день нахождения в ко-
мандировке;

� компенсация расходов по проезду к месту назначения и обрат-
но — по фактическим затратам в зависимости от вида транспор-
та и в пределах установленного уровня комфортности.

 В остальных организациях порядок и размеры возмещения расхо-
дов определяются коллективным договором или локальными нор-
мативными актами.

2. Если работник по предварительной договоренности с работодате-
лем переезжает на работу в другую местность, последний обязан 
возместить ему:
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� расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу 
имущества (за исключением случаев, когда работодатель пре-
доставляет средства передвижения);

� расходы по обустройству на новом месте жительства (ст. 169 
ТК).

 Порядок и размеры возмещения регламентируются по такому же 
принципу, как и командировочные расходы.

 Постановлением Правительства РФ «О размерах возмещения ор-
ганизациями, финансируемыми за счет средств федерального бюд-
жета, расходов работникам в связи с их переездом на работу в дру-
гую местность» от 2 апреля 2003 г. № 187 установлена компенсация 
расходов:
� по переезду работника и членов его семьи в размере факти-

ческих затрат в зависимости от вида транспорта с установлени-
ем предельного уровня комфортности;

� по провозу имущества в количестве до 500 кг на работника и до 
150 кг на каждого переезжающего члена семьи, но не свыше та-
рифов, предусмотренных для перевозки грузов железнодорож-
ным транспортом;

� по обустройству на новом месте жительства: на работника — 
в размере месячного должностного оклада по новому месту ра-
боты и на каждого переезжающего члена его семьи — 1/4 долж-
ностного оклада работника.

 Предусмотрена также выплата работнику суточных в размере 
100 руб. за каждый день нахождения в пути следования к ново-
му месту работы. В остальных организациях размеры возмеще-
ния расходов определяются соглашением сторон трудового до-
говора.

3. Если с согласия или с ведома работодателя и в его интересах име-
ло место использование работником личного имущества, последне-
му возмещаются соответствующие расходы. Компенсация выпла-
чивается за использование, износ (амортизацию) инструмента, 
личного транспорта, оборудования и т. п. Размер возмещения опре-
деляется письменным соглашением сторон трудового договора 
(ст. 188 ТК).



Ãëàâà 6
Äèñöèïëèíà òðóäà

6.1. Ïîíÿòèå äèñöèïëèíû òðóäà 
è îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà åå ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ

Совместная деятельность людей требует четкой организации, подчи-
нения всех участников трудового процесса установленным прави-
лам. 

Значение трудовой дисциплины трудно переоценить, поскольку от 
нее в значительной степени зависят результаты работы любого коллек-
тива. Укрепление дисциплины и порядка в трудовых коллективах не 
требует никаких капиталовложений и затрат. В то же время оно прино-
сит большой экономический эффект: резко повышает производитель-
ность, качество и культуру труда, снижает потери и непроизводитель-
ные затраты рабочего времени.

Дисциплина труда — это обязательное для всех работников подчи-
нение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 
кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором, локальными нормативными актами организации 
(ст. 189 ТК).

Соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка является элементом трудового отношения работника с ра-
ботодателем. Заключение трудового договора предполагает принятие 
на себя работником обязательства соблюдать дисциплину труда. Это 
вытекает из определения трудового договора (ст. 56 ТК), закрепляю-
щего обязанность работника выполнять трудовую функцию с подчине-
нием внутреннему трудовому распорядку.

Таким образом, для каждого работника, который заключил трудо-
вой договор, обязанность соблюдать внутренний трудовой распоря-
док и дисциплину труда вытекает из закона, а не из соглашения сто-
рон.

Правовое регулирование трудовой дисциплины осуществляется ТК 
(гл. 29–30), рядом других нормативных актов, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка. В отраслях, где требования к дисципли-
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не должны быть особенно жесткими, действуют специальные положе-
ния и уставы о дисциплине1.

Правила внутреннего трудового распорядка — это локальный нор-
мативный акт, регламентирующий в соответствии с законодатель-
ством порядок приема и увольнения работников, основные права, обя-
занности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыска-
ния, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у дан-
ного работодателя (ст. 189 ТК).

Утверждаются они работодателем с учетом мнения представитель-
ного органа работников и, как правило, являются приложением к кол-
лективному договору (ст. 190 ТК).

Таким образом, дисциплина труда регулируется как законодатель-
ством, так и локальными нормативными актами, принимаемыми рабо-
тодателями и учитывающими специфику их деятельности.

Положения и уставы о дисциплине устанавливаются федеральными 
законами. Они определяют особые условия и требования к соблюде-
нию дисциплины работниками соответствующей отрасли. Действие 
уставов распространяется на определенные в них категории работни-
ков. В них устанавливаются:

• основные обязанности работников, подпадающих под действие по-
ложения или устава о дисциплине;

• меры поощрения, их виды, порядок применения; полномочия долж-
ностных лиц по применению поощрений;

• меры дисциплинарного взыскания, учитывающие специфику от-
расли; порядок их наложения и компетенция должностных лиц по 
их применению.

Трудовая дисциплина обеспечивается прежде всего методами убеж-
дения, воспитательного воздействия на работников, а также поощре ни-
ем за добросовестный труд.

Вместе с тем определенную роль в укреп   лении дисциплины играют 
меры принуждения — применение к недобросовест ным работникам 
дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения.

1 См., например: Положение о дисциплине работников железнодорожного транспор-
та РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 г. № 621 
(ред. от 14.07.2001, с изм. от 07.07.2003); Устав о дисциплине работников морского 
транспорта, утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 395; Устав 
о дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 21 сентября 2000 г. № 708 (ред. от 19.10.2007); Устав о дисциплине 
экипажей судов обеспечения Военно&Морского Флота, утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 22 сентября 2000 г. № 715, и др.
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6.2. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ 
è ðàáîòîäàòåëåé

Трудовая дисциплина предполагает безусловное выполнение и работни-
ками, и работодателями возложенных на них трудовых обязанностей.

Общие для всех работников обязанности безотносительно занимае-
мой должности, выполняемой работе и сфере деятельности содержатся 
в ст. 21 ТК. Работники должны:

• добросовестно исполнять трудовые обязанности, определенные 
трудовым договором;

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка работода-
теля;

• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-

сти;
• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к иму-

ществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если последний 
несет ответственность за его сохранность) и других работников;

• немедленно сообщать работодателю либо непосредственному ру-
ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

Наряду с общими обязанностями каждый работник должен добросо-
вестно и высококачественно выполнять весь комплекс возложенных на 
него профессиональных обязанностей, круг которых установлен в соот-
ветствующих нормативных актах, должностных инструкциях, а также 
в трудовом договоре.

Профессиональные обязанности рабочих, как правило, определяют-
ся в соответствии с Единым тарифно&квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих. Должностные обязанности служащих 
также содержатся в ряде нормативных документов: в квалификацион-
ных справочниках должностей служащих, иных актах, регламентирую-
щих деятельность различных видов организаций, и др.

В должностных инструкциях, утверждаемых работодателем, возмож-
на конкретизация обязанностей служащих и руководящего состава ор-
ганизаций. Детализация должностных или профессиональных обязан-
ностей возможна и в трудовом договоре.

Четкое разграничение функций между участниками трудового про-
цесса является необходимым элементом правильной организации тру-
да и условием обеспечения правопорядка в трудовых коллективах.
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Круг юридических обязанностей работников не ограничивается выпол-
нением только профессиональных функций, но предполагает и достойное 
поведение в процессе труда. Они должны вести себя правильно и до-
стойно, не мешать другим работникам выполнять их трудовые обязан-
ности, не нарушать морально&психологический климат в коллективе.

В положениях и уставах о дисциплине предусматриваются обязан-
ности работников, обусловленные спецификой отрасли. Так, в Уставе 
о дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ установлено, 
что работник должен: соблюдать Устав службы на судах рыбопромы-
слового флота РФ; содействовать обеспечению безопасности морепла-
вания, ведения промысла, защиты и сохранения окружающей среды; 
содействовать соблюдению трудовой дисциплины в экипаже судна, 
коллективе организации рыбопромыслового комплекса; он не вправе 
самовольно оставлять свое рабочее место и т. д. В Уставе о дисципли-
не работников морского транспорта также очерчены специфические 
обязанности работников, такие как: содействие обеспечению безопас-
ности плавания судов; предотвращение причинения вреда судам, нахо-
дящимся на них людям и грузам; проявление заботы и внимания к пас-
сажирам, обеспечение высокого качества их обслуживания и т. д.

Обязанностям работников соответствуют права работодателей: тре-
бовать беспрекословного исполнения обязанностей, соблюдения пра-
вил внутреннего трудового распорядка. Они вправе применять меры 
дисциплинарного взыскания к работникам, не выполняющим свои тру-
довые обязанности (ст. 22 ТК).

Широкий круг обязанностей имеют и работодатели. Общими для всех 
работодателей являются обязанности, закрепленные ст. 22 ТК. Они 
должны:

• соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений, трудовых до-
говоров;

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым до-
говором;

• обеспечивать безопасность и условия труда работников, соответству-
ющие государственным нормативным требованиям охраны труда;

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами и ины-
ми средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя-
занностей;

• обеспечивать работникам равную оплату за равный труд;
• выплачивать в полном размере и в установленные сроки заработ-

ную плату;
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• вести коллективные переговоры, заключать коллективные дого-
воры;

• предоставлять представителям работников информацию, необ-
ходимую для заключения коллективных договоров, соглашений, 
а также контроля за их выполнением;

• знакомить работников под роспись с локальными нормативны-
ми актами, непосредственно связанными с их трудовой деятель-
ностью;

• выполнять предписания контролирующих органов;
• рассматривать представления профсоюзных органов о выявлен-

ных нарушениях трудового законодательства и принимать меры 
к их устранению;

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управ-
лении организацией;

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполне-
нием ими трудовых обязанностей;

• осуществлять обязательное социальное страхование работников;
• возмещать имущественный и моральный вред, причиненный ра-

ботникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.
У работодателей существует множество и других обязанностей, вы-

текающих из законодательства, должностных инструкций, условий тру-
довых договоров. Работодатели должны обеспечивать работникам все 
права, закрепленные Конституцией РФ, Трудовым кодексом и другими 
нормативными актами. В частности, они обязаны:

• предоставить работнику рабочее место, соответствующее государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда и условиям 
коллективного договора;

• обеспечить работнику отдых путем соблюдения норм рабочего 
времени и предоставления всех видов отдыха, включая ежегод-
ный оплачиваемый отпуск;

• предоставлять работникам полную и достоверную информацию 
об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

• обеспечить возможность профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации в порядке, установленном 
законом;

• не препятствовать работникам в защите их трудовых прав, свобод 
и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

• обеспечить предоставление иных прав, установленных законом 
и локальными нормативными актами.
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Порядок в работе и должный уровень трудовой дисциплины в любом 
коллективе возможны только в условиях четкой организации труда, 
которая является обязанностью работодателя. Состояние трудовой дис-
циплины и организации труда взаимосвязаны и взаимозависимы. Чем 
лучше организован труд, тем лучше трудовая дисциплина, тем ответ-
ственнее каждый работник относится к выполнению своих обязанно-
стей. И наоборот, неудовлетворительная организация труда отрицатель-
но влияет на отношение людей к работе, влечет нарушения дисциплины, 
приводит к текучести кадров и другим отрицательным последствиям.

Огромное влияние на состояние трудовой дисциплины в трудовых 
коллективах оказывает личность и поведение самого работодателя (ру-
ководителя и других должностных лиц). От того, насколько руководи-
тель законопослушен, каково его отношение к подчиненным, каков его 
моральный облик, во многом зависит отношение людей к труду, соблю-
дению дисциплины, порядка, охране имущества работодателя. Требуя от 
работников четкого и безусловного выполнения трудовых обязанностей, 
работодатели, со своей стороны, должны создать работникам максималь-
но благоприятные условия для успешной трудовой деятельности.

6.3. Ìåðû ïîîùðåíèÿ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä

Поощрение работников за добросовестное выполнение трудовых обя-
занностей является одним из основных методов обеспечения трудовой 
дисциплины. Роль поощрений нельзя недооценивать, и их следует мак-
симально использовать как важнейшее средство стимулирования труда. 
По мнению социологов, поощрения добросовестного труда значительно 
эффективнее влияют на состояние трудовой дисциплины и качество 
труда, чем дисциплинарные взыскания, поскольку последние не стиму-
лируют добросовестный труд, а только пресекают или предупреждают 
нарушения дисциплины.

Поощрения за успехи в работе — это публичное признание заслуг, 
награждение, оказание почета как отдельным работникам, так и трудо-
вым коллективам в связи с достигнутыми успехами в работе. Поощре-
ние особо отличившихся работников осуществляется от имени госу-
дарства путем присвоения им почетных званий, награждения орденами 
и медалями, почетными грамотами.

Работодатели располагают широкими возможностями стимулирова-
ния труда и поощрения работников. За образцовое выполнение трудо-
вых обязанностей предусмотрены следующие виды поощрений: объяв-
ление благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, 
почетной грамотой, представление к званию лучшего по профессии 
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(ст. 191 ТК). Перечень мер поощрения, содержащийся в Трудовом 
кодексе, не является исчерпывающим. Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка или коллективными договорами могут быть преду-
смотрены и иные поощрения.

Работникам, успешно и добросовестно исполняющим трудовые обя-
занности, следует в первую очередь предоставлять преимущества и льго-
ты в области социально&культурного и жилищно&бытового обслужива-
ния: путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий, 
право выбора времени использования отпуска и т. д. Такие работники 
должны иметь преимущества при продвижении по работе, что также 
способствует стимулированию их трудовой активности.

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении работодателя, 
доводятся до сведения трудового коллектива и заносятся в трудовую 
книжку работника (ст. 66 ТК).

Особенности мер поощрения и порядка их применения, вызванные спе-
цификой отраслей, установлены положениями и уставами о дисциплине. 
Так, Устав о дисциплине работников морского транспорта определил та-
кие специфические меры поощрения, как присвоение звания лучшего 
работника по профессии, награждение знаками «Почетному работнику 
морского флота», «Почетному полярнику» и некоторые другие.

В уставах, в отличие от Трудового кодекса, дифференцированы пол-
номочия должностных лиц в решении вопросов о поощрении работни-
ков. Если к работнику необходимо применить поощрение, выходящее 
за пределы прав, предоставленных руководителю, он ходатайствует об 
этом перед вышестоящим должностным лицом.

Поощрения работников стимулируют активную трудовую деятель-
ность, когда они правильно и справедливо применяются. В противном 
случае они могут вызывать прямо противоположный результат. Не сле-
дует, например, производить массовые поощрения (к праздничным дням, 
к юбилейным датам) без тщательного анализа заслуг каждого работника, 
его личного вклада в работу коллектива и отношения к трудовым обя-
занностям. Такой подход обесценивает поощрения, поскольку в число 
поощренных могут попасть и недобросовестные работники. Иногда «по 
инерции» происходит систематическое поощрение одних и тех же работ-
ников, в то время как труд не менее достойных людей оказывается неза-
меченным. Люди чувствуют несправедливость, и даже у добросовестно-
го работника пропадает желание трудиться с полной отдачей сил.

Практическое применение поощрительных мер — процесс сложный, 
требующий серьезного отношения работодателей. Только в этом случае 
поощрения будут положительно влиять на состояние трудовой дисци-
плины и результаты деятельности коллектива.
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6.4. Äèñöèïëèíàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòíèêîâ

Трудовая дисциплина в коллективах обеспечивается не только метода-
ми убеждения и поощрения, но в необходимых случаях и методами 
правового воздействия на нарушителей, путем привлечения их к дис-
циплинарной ответственности.

Дисциплинарная ответственность — это вид юридической ответ-
ственности, регулируемый нормами трудового права. Основанием от-
ветственности является дисциплинарный проступок, то есть невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение работником без уважительных 
причин возложенных на него трудовых обязанностей.

Дисциплинарная ответственность может наступить только за про-
ступки, связанные с исполнением трудовых функций работника, при 
невыполнении или ненадлежащем выполнении трудовых обязанностей. 
К ним относятся: опоздание на работу, прогул, преждевременный уход 
с работы, выпуск бракованной продукции, невыполнение законного рас-
поряжения руководителя и т. д. Нельзя налагать дисциплинарные взыс-
кания за нарушения, не связанные с выполнением трудовых обязанно-
стей (за нарушение порядка проживания в общежитии, совершение 
аморального поступка, не связанного с работой, и т. д.). Не является 
дисциплинарным проступком отказ от выполнения или ненадлежащее 
выполнение работы, не входящей в круг обязанностей работника либо 
на которую он незаконно переведен работодателем.

Дисциплинарная ответственность может наступить при условии, 
если работник виновен в нарушении трудовой дисциплины или невы-
полнении трудовых обязанностей, то есть допустил нарушение умыш-
ленно или по небрежности. Нарушение, происшедшее не по вине ра-
ботника (например, опоздание на работу из&за задержки транспорта, 
невыполнение норм выработки вследствие низкой квалификации при 
старательном отношении к труду, ошибка, допущенная вследствие 
чрезмерного переутомления), не может служить основанием для при-
влечения к дисциплинарной ответственности.

Дисциплинарная ответственность заключается в применении к ра-
ботнику руководителем организации или вышестоящим в порядке под-
чиненности органом, индивидуальным предпринимателем дисципли-
нарного взыскания, предусмотренного трудовым законодательством.

Дисциплинарную ответственность необходимо отличать от админи-
стративной ответственности, которая наступает в соответствии с Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях.

Основные различия между дисциплинарной и административной 
ответственностью заключаются в следующем. Меры дисциплинарного 
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взыскания применяются за нарушение трудовой дисциплины или невы-
полнение трудовых обязанностей, возложенных на работника трудовым 
договором. За проступки, не связанные с трудовой деятельностью, дис-
циплинарная ответственность наступить не может.

Административная ответственность наступает за правонарушения, 
которые квалифицируются как административные нарушения (проступ-
ки) и предусмотрены нормами административного права, прежде всего 
Кодексом РФ об административных правонарушениях. Как правило, 
они не связаны с трудовыми обязанностями, хотя бывают и исключения. 
Например, руководитель структурного подразделения предприятия мо-
жет быть привлечен Федеральной инспекцией труда к административ-
ной ответственности за нарушение правил охраны труда. За это же нару-
шение руководитель предприятия может привлечь его к дисциплинарной 
ответственности по нормам трудового права, поскольку соблюдение пра-
вил охраны труда — обязанность каждого работника, вытекающая из 
трудового отношения. Сочетание двух видов ответственности за одно 
и то же нарушение законом допускается.

Основное отличие дисциплинарных взысканий от иных видов ответ-
ственности состоит в том, что они применяются лицом, которому винов-
ный подчинен по работе (службе). Этот вид ответственности наступает 
в рамках трудового отношения работника с работодателем. Админи-
стративные наказания применяются должностными лицами и органа-
ми, входящими в систему исполнительной власти (всевозможными 
инспекциями, органами милиции и др.), или судами. Субъектом от-
ветственности является гражданин, не подчиненный по службе лицу, 
применяющему взыскание. Эта ответственность существует вне рамок 
трудового отношения.

Различаются и меры дисциплинарного и административного воздей-
ствия. Административные наказания — это предупреждение, штраф, 
лишение специальных прав, административный арест и некоторые дру-
гие. Ни одна из них не предусмотрена трудовым законодательством как 
мера дисциплинарного взыскания, следовательно, не может быть при-
менена к работнику за нарушение трудовой дисциплины.

Трудовым законодательством предусмотрены два вида дисципли-
нарной ответственности:

1) общая дисциплинарная ответственность в соответствии со ст. 192–
195 ТК;

2) специальная дисциплинарная ответственность, предусмотренная 
уставами и положениями о дисциплине работников отдельных от-
раслей.
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Общую дисциплинарную ответственность несут все работники, кро-
ме тех, кто подпадает под действие специального положения или уста-
ва о дисциплине.

Статья 192 ТК предусматривает следующие меры дисциплинарного 
взыскания:

• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующему основанию по инициативе ра-

ботодателя.
Этот перечень мер взыскания является исчерпывающим и не может 

быть расширен.
К нарушителям дисциплины могут быть применены иные меры воз-

действия: лишение премии; отказ в социальных благах, обязанность 
предоставления которых не предусмотрена законом. Однако дисцип-
линарными взысканиями они не являются.

Применение дисциплинарного взыскания к нарушителю дисципли-
ны — право работодателя. Однако в законодательстве предусмотрен 
случай (ст. 195 ТК), когда работодатель обязан привлечь виновное лицо 
к ответственности. Речь идет о нарушениях законодательства о труде, 
условий коллективного договора, соглашений руководителем органи-
зации или структурного подразделения, их заместителями, работающи-
ми по трудовому договору. Если заявление о допущенных ими наруше-
ниях поступило от представительного органа работников (например, 
профсоюзного), работодатель должен его рассмотреть, и если факты 
подтвердились, применить к виновному дисциплинарное взыскание 
вплоть до увольнения.

Для того чтобы дисциплинарное взыскание имело юридическую силу, 
должен быть соблюден порядок его применения (ст. 193 ТК).

Вопрос о выборе меры взыскания решает работодатель (руководи-
тель организации, индивидуальный предприниматель). При этом не 
требуется соблюдения той последовательности, в которой меры взыс-
кания указаны в ст. 192 ТК.

Эффективность правового воздействия на нарушителей трудовой 
дисциплины в значительной степени зависит от правильного выбора 
меры взыскания. При этом должны учитываться тяжесть проступка, усло-
вия, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение ра-
ботника, личность нарушителя и др. Необходим индивидуальный подход 
к каждому и избрание такой меры взыскания, которая именно на данного 
работника окажет максимальное воспитательное воздействие. Опреде-
ленные ориентиры в этом плане дает закон, уста навливая возможность 
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увольнения работников за однократные, но грубые нарушения трудовых 
обязанностей (п. 6 ст. 81 ТК).

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. Обязательно соблюдение по-
рядка и сроков наложения дисциплинарного взыскания, иначе оно не 
будет иметь юридической силы.

Поскольку дисциплинарным проступком является нарушение, допу-
щенное без уважительной причины, необходимо выяснить причину 
и обстоятельства его совершения. Для этого работодатель обязан потре-
бовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 
2 рабочих дней объяснение не представлено, составляется соответст-
вующий акт. Непредставление объяснения не является препятствием 
для применения мер дисциплинарного взыскания.

Взыскание может быть применено не позднее 1 месяца со дня обна-
ружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения пред-
ставительного органа работников (ст. 373 ТК). Вместе с тем взыскание 
не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения про-
ступка, а по результатам ревизии, проверки финансово&хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки — позднее 2 лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.

Взыскание оформляется приказом (распоряжением) работодателя 
и объявляется работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. При от-
казе работника подписать приказ составляется соответствующий акт. 
В трудовую книжку взыскания не записываются.

Взыскание имеет юридическую силу в течение 1 года со дня его на-
ложения. Возможно досрочное снятие взыскания, если работник этого 
заслуживает.

Некоторыми особенностями характеризуется дисциплинарная от-
ветственность работников по положениям и уставам о дисциплине.

В уставах и положениях предусмотрены специфические меры дис-
циплинарных взысканий. Например, в Уставе о дисциплине работни-
ков рыбопромыслового флота РФ, наряду с традиционными, есть такие 
меры взыскания, как: предупреждение о неполном служебном соответ-
ствии, изъятие дипломов у капитанов и лиц командного состава на срок 
до 3 лет с переводом с согласия работника на другую работу на тот же 
срок с учетом профессии. Предупреждение о неполном служебном со-
ответствии предусмотрено и в Уставе о дисциплине работников мор-
ского транспорта РФ.
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Положением о дисциплине работников железнодорожного транспор-
та РФ введена еще одна специфическая мера дисциплинарного воздей-
ствия. Это лишение машиниста на определенный срок свидетельства на 
право управления локомотивом, мотор&вагонным подвижным составом, 
специальным самоходным подвижным составом с переводом с его со-
гласия на другую работу. Аналогичные меры предусмотрены для по-
мощников машинистов, водителей дрезины и их помощников.

В положениях и уставах о дисциплине определяются проступки, за 
которые может быть применено то или иное дисциплинарное взыска-
ние. Так, лишение документов о праве управления транспортными сред-
ствами производится за совершение проступка, который создавал угро-
зу крушения или аварии, опасность для жизни и здоровья людей.

Согласно уставам о дисциплине работников морского транспорта 
и рыбопромыслового флота взыскание в виде предупреждения о не-
полном служебном соответствии применяется за систематическое не-
выполнение служебных обязанностей и распоряжений руководителя; 
нарушение законодательства по вопросам обеспечения безопасности 
мореплавания, сохранности имущества на море, предотвращения воз-
никновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, и др.

В положениях и уставах о дисциплине разграничиваются полномо-
чия руководителей разных уровней по наложению взысканий. Напри-
мер, в Уставе о дисциплине работников рыбопромыслового флота пре-
дусмотрено, что:

а) устное замечание может быть сделано каждым руководителем;
б) взыскание в виде замечания, выговора, строгого выговора, преду-

преждения о неполном служебном соответствии, увольнения — 
руководителем, имеющим право приема на работу данного лица;

в) изъятие дипломов у капитанов и лиц командного состава — руко-
водителем федерального органа исполнительной власти по рыбо-
ловству на срок до 3 лет и руководителем государственной адми-
нистрации морского рыбного флота на срок до 1 года.

Установлены особенности и порядка применения, сроков наложения 
взысканий. В некоторых случаях сроки наложения взысканий удлине-
ны по сравнению с общими нормами трудового законодательства. Так, 
для наложения взыскания на членов экипажей судов дальнего плава-
ния установлен срок до 1 года со дня совершения проступка.



Ãëàâà 7
Ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí 
òðóäîâîãî äîãîâîðà

7.1. Ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
ðàáîòîäàòåëÿ çà óùåðá, ïðè÷èíåííûé ðàáîòíèêó

Трудовой кодекс РФ закрепил взаимную материальную ответствен-
ность сторон трудового договора (работника и работодателя) за причи-
нение другой стороне материального ущерба (гл. 37–39 ТК). Следова-
тельно, закон исходит из равной обязанности сторон договора бережно 
относиться к имуществу друг друга.

Однако работник и работодатель поставлены в неравное правовое 
положение в вопросах возмещения материального ущерба. Поскольку 
трудовые отношения не основаны на принципе равноправия участни-
ков, у работодателя больше возможностей для защиты своих имущест-
венных интересов, чем у работников. Поэтому законодательство о мате-
риальной ответственности ориентировано на охрану и защиту интересов 
работников. Об этом свидетельствует четкое регулирование материаль-
ной ответственности работников за ущерб, причиненный работодате-
лю, позволяющее исключить их необоснованное привлечение к матери-
альной ответственности. Материальная ответственность работодателя 
не подверглась столь детальной регламентации.

Закон допускает возможность конкретизации материальной ответ-
ственности сторон в трудовом договоре или в прилагаемом к нему согла-
шении, заключенном в письменной форме. Таким образом, существуют 
элементы договорного регулирования материальной ответственности. 
Однако при этом ответственность работодателя перед работником не 
может быть ниже, чем это предусмотрено законодательством, то есть 
не может быть снижена по соглашению сторон. А ответственность ра-
ботника перед работодателем не может быть повышена по сравнению 
с предусмотренной законодательством (ст. 232 ТК). Не будет иметь 
юридической силы условие договора о полной материальной ответ-
ственности работника, если по закону в этом случае наступает ограни-
ченная ответ ствен ность. Не могут увеличиваться и пределы ограничен-
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ной материальной ответственности. Нетрудно заметить, что и в этой 
норме приоритет отдается интересам работника.

Закон не устанавливает ограниченной материальной ответственности 
работодателя. Из этого следует, что работодатель во всех случаях несет 
ответственность в полном размере причиненного работнику ущерба.

Материальная ответственность заключается в обязанности стороны 
трудового договора, причинившей материальный ущерб другой сторо-
не, возместить его. Ущерб возмещается, если он явился результатом 
виновного противоправного действия (бездействия) его причинителя. 
При этом размер понесенных потерь должна доказать потерпевшая сто-
рона.

Материальная ответственность работодателя за причиненный ра-
ботнику ущерб регламентируется гл. 38 ТК. Предусмотрены четыре 
вида подлежащего возмещению ущерба, причиненного работнику.

1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им за-
работок во всех случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться (ст. 234 ТК). Возмещению в полном объеме подлежит 
потеря в заработке в следующих ситуациях:
� при незаконном отстранении работника от работы, увольнении 

или переводе на другую работу. В этом случае возмещению под-
лежит средний заработок за весь период незаконного отстране-
ния от работы, вынужденного прогула либо разница в заработ-
ной плате за все время выполнения нижеоплачиваемой работы;

� при неисполнении работодателем решения органа по рассмот-
рению трудового спора или государственного правового ин-
спектора труда о восстановлении работника на прежней работе. 
Решение о восстановлении на работе подлежит немедленному 
исполнению. При нарушении данного требования закона рабо-
тодатель возмещает ущерб работнику в размере его среднего 
заработка за все время вынужденного прогула;

� при задержке выдачи работнику трудовой книжки, внесении 
в нее неправильной или не соответствующей закону формули-
ровки причины увольнения возмещению подлежит средний за-
работок за все время вынужденного прогула.

2. Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный 
имуществу работника (ст. 235 ТК). Условием ответственности 
является наличие вины работодателя. Возмещение производится 
в полном размере причиненного ущерба. Исчисляется он по ры-
ночным ценам, действующим в данной местности на день его воз-
мещения.
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 Ущерб может быть возмещен в натуре, если работник дает на это 
согласие. Ущерб возмещается по заявлению работника, которое 
должно быть рассмотрено работодателем в течение 10 дней со дня 
поступления. При несогласии работника с решением или неполуче-
нии ответа в установленный срок он вправе предъявить иск в суде.

3. Возмещению подлежит материальный ущерб, вызванный задерж-
кой выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении и других выплат, причитающихся работнику. Материальная 
ответственность работодателя заключается в уплате причитаю-
щихся сумм в полном размере и процентов (денежной компенса-
ции). Размер процентов установлен не ниже 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за 
каждый день задержки начиная со следующего дня после установ-
ленного срока выплаты по день фактического расчета включитель-
но. Конкретный размер (более высокий) может быть предусмотрен 
коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 
выплаты денежной компенсации возникает независимо от нали-
чия вины работодателя (ст. 236 ТК).

4. Компенсации в денежной форме подлежит моральный ущерб, при-
чиненный работнику неправомерными действиями (бездействи-
ем) работодателя — незаконным отказом в приеме на работу, не-
законным увольнением, задержкой выплаты заработной платы, 
посягательством на честь, достоинство, деловую репутацию ра-
ботника и т. д. (ст. 237 ТК). Размер возмещения определяется со-
глашением сторон. При возникновении спора факт причинения 
морального вреда и его оценка определяются судом с учетом всех 
обстоятельств, а также требований разумности и справедливости 
(п. 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2). Моральный вред возмещается независимо от возме-
щения имущественного ущерба.

 Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника 
при исполнении им трудовых обязанностей, регулируется гл. 59 
Гражданского кодекса РФ.

7.2. Ïîíÿòèå ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ðàáîòíèêîâ çà óùåðá, ïðè÷èíåííûé ðàáîòîäàòåëþ, 
è óñëîâèÿ åå íàñòóïëåíèÿ

Трудовое законодательство о материальной ответственности работников 
применяется, когда причинителем ущерба является работник, а потер-
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певшим — работодатель (юридическое или физическое лицо). Причини-
тель ущерба и потерпевший должны состоять между собой в трудовых 
отношениях. Если ущерб причинен лицом, не связанным с потерпевшим 
трудовыми отношениями, возмещение осуществляется по нормам гра-
жданского права. Трудовое законодательство применяется и в случаях, 
когда трудовые отношения прекращены после причинения ущерба, но на 
момент его причинения они существовали.

Правильное решение вопроса о применении норм трудового или гра-
жданского законодательства имеет большое практическое значение. 
Дело в том, что материальная ответственность работников по нормам 
трудового права существенно отличается от имущественной ответ-
ственности по гражданскому праву.

В трудовом праве основным видом ответственности является огра-
ниченная материальная ответственность, устанавливающая предель-
ный размер удержания из заработной платы работника независимо от 
размера фактического ущерба. Иными словами, ущерб может быть воз-
мещен не полностью. Полная материальная ответственность (в полном 
объеме причиненного ущерба) наступает только в случаях, прямо ука-
занных в законе. В гражданском праве ответственность всегда пол-
ная — в размере причиненного ущерба.

В трудовом праве ответственность никогда не наступает при отсут-
ствии вины работника в причинении ущерба. Как правило, действует 
презумпция невиновности работника при возникновении ущерба: он счи-
тается невиновным, пока его вина не будет доказана работодателем. Бре-
мя ее доказывания лежит на работодателе. В гражданском праве обычно 
вина причинителя ущерба предполагается, и чтобы быть освобожденным 
от ответственности, он должен доказать свою невиновность.

В отличие от гражданского, в трудовом праве возмещению подлежит 
только фактический ущерб, а недополученные доходы (упущенная вы-
года) не взыскиваются.

Все это свидетельствует о том, что гражданину далеко не безразлично, 
по нормам какой отрасли права он будет привлекаться к ответственности. 
И, как видно из анализа законодательства, трудовое право ставит причи-
нителя ущерба в более благоприятное положение по сравнению с лицом, 
отвечающим за ущерб по нормам гражданского права.

Таким образом, материальная ответственность работников по тру-
довому праву — это возложение на работника обязанности возместить 
полностью или частично ущерб, причиненный имуществу работодате-
ля его неправомерными виновными действиями.

Законодательство о материальной ответственности работников пре-
следует две цели: во&первых, защитить имущество работодателя от 
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посягательств со стороны недобросовестных работников; во&вторых, 
обеспечить охрану заработной платы работников от необоснованных 
удержаний. Поэтому в законодательстве четко регламентирован поря-
док возмещения работником ущерба, причиненного работодателю.

Материальная ответственность работников регулируется гл. 39 ТК, 
а также отдельными нормативными актами.

Основанием материальной ответственности работника является на-
личие фактического имущественного ущерба, причиненного работода-
телю. Под фактическим ущербом понимается реальное уменьшение иму-
щества или ухудшение его состояния. Имущество может не принадлежать 
работодателю, но оно должно находиться у него, и он обязан нести ответ-
ственность за его сохранность. Фактическим ущербом является также 
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 
выплаты на приобретение или восстановление имущества. Работник не-
сет материальную ответственность как за прямой ущерб, непосредствен-
но причиненный работодателю (утрата, недостача, порча и т. д.), так и за 
ущерб, возникший вследствие возмещения им убытка другим лицам, на-
пример при уплате штрафных санкций (ст. 238 ТК). Трудовым законо-
дательством предусмотрена также обязанность работника возместить 
работодателю затраты, понесенные им при направлении работника на 
обучение за счет его средств. Возмещение производится в случае уволь-
нения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 
трудовым договором или соглашением об обучении (ст. 249 ТК).

Порядок определения размера причиненного ущерба установлен 
ст. 246 ТК.

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче иму-
щества, определяется по фактическим потерям исходя из рыночных 
цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба. 
Но при этом он не может быть ниже стоимости имущества по данным 
бухгалтерского учета с учетом степени его износа. Если рыночная цена 
окажется ниже стоимости имущества по учетным данным, ущерб воз-
мещается исходя из стоимости имущества по данным бухгалтерского 
учета. Особый порядок определения размера ущерба, причиненного 
хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных 
видов имущества, может быть установлен федеральным законом.

Для привлечения работника к материальной ответственности, поми-
мо факта ущерба, требуется наличие в совокупности 3 условий.

1. Ущерб должен быть результатом противоправного деяния (дей-
ствия или бездействия) работника, то есть должен быть вызван 
каким&либо нарушением: закона, правил внутреннего трудового 
распорядка, технологического процесса, правил, инструкций и т. д. 
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Если факт нарушения установлен не будет, ответственность не на-
ступает. Не наступает ответственность и в тех случаях, когда ущерб 
возник в результате правомерного действия работника. Например, 
если по распоряжению заведующего отделом магазина снимается 
с реализации товар, срок годности которого истек, материальная 
ответственность наступить не может, хотя предприятию причинен 
убыток.

 Материальная ответственность работника исключается, если ущерб 
возник вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, 
непредвиденных обстоятельств, нормального хозяйственного рис-
ка, крайней необходимости или необходимой обороны. Не несет 
ответственности работник, если ущерб возник из&за неисполнения 
работодателем обязанностей по созданию условий для хранения 
имущества, вверенного ему (ст. 239 ТК). Например, если торговля 
осуществляется на открытом воздухе или в неотапливаемом поме-
щении в холодное время года, продавец не может быть привлечен 
к материальной ответственности за порчу товара вследствие низ-
кой температуры.

2. Ущерб должен быть причинен по вине работника — умышленно или 
по неосторожности (небрежности). Как отмечалось ранее, в трудо-
вом праве обычно действует презумпция невиновности работника 
в причинении ущерба. Исключение установлено для случаев пол-
ной материальной ответственности, когда на основании письмен-
ного договора работник или бригада принимают на себя полную 
материальную ответственность за недостачу вверенных ценностей 
(ст. 244–245 ТК). Поскольку ценности вверяются работникам, при 
их недостаче они предполагаются виновными и будут нести ответ-
ственность, если не докажут свою невиновность. Работодатель в этих 
случаях должен только установить факт ущерба и определить его 
размер в соответствии с требованиями ст. 247 ТК.

 Любая форма вины — умысел или неосторожность — является осно-
ванием для привлечения работника к материальной ответствен-
ности. Однако форма вины влияет на вид ответственности. При 
умышленном причинении ущерба всегда наступает полная мате-
риальная ответственность (при хищении, умышленном уничтоже-
нии, умышленной порче имущества и т. д.). При неосторожной 
вине (небрежности) ответственность может быть либо ограничен-
ной, либо полной.

3. Должна быть установлена непосредственная причинная связь 
между противоправным виновным действием (бездействием) 
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работника и нанесенным ущербом, то есть ущерб должен быть 
вызван именно деянием работника, а не какими&либо иными об-
стоятельствами.

 Установление непосредственной связи между виновным наруше-
нием и наступлением ущерба чрезвычайно важно, поскольку иначе 
возможно необоснованное привлечение работника к материальной 
ответственности. Бывают ситуации, в которых причиной ущерба 
являются иные обстоятельства: естественные свойства товара при 
его порче; истечение срока годности и невозможность вследствие 
этого реализовать товар, даже если бы работник не допустил нару-
шения условий его хранения и т. п. При отсутствии причинной свя-
зи может наступить дисциплинарная, но не материальная ответ-
ственность работника, допустившего правонарушение.

Только при наличии основания ответственности — реального ущерба 
и всех рассмотренных условий в совокупности — возможно привлече-
ние работника к материальной ответственности. При этом работодатель 
вправе с учетом конкретных обстоятельств полностью или частично от-
казаться от взыскания убытка. Однако собственник имущества орга-
низации может ограничить указанное право работодателя в случаях, 
предусмотренных законодательством и учредительными документами 
организации (ст. 240 ТК).

7.3. Âèäû ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ
Законодательством о труде предусмотрено два вида материальной от-
ветственности работников: ограниченная и полная.

Ограниченная материальная ответственность — основной вид от-
ветственности. Она наступает во всех случаях, когда нет основания для 
привлечения работника к полной материальной ответственности (слу-
чаи полной материальной ответственности предусмотрены законом).

Сущность ограниченной материальной ответственности заключа-
ется в том, что возмещение производится в размере фактически причи-
ненного ущерба, но не свыше установленного в законе предела для 
удержания. Значит, при данном виде ответственности возможно и пол-
ное возмещение ущерба, если он не превышает предела для удержания, 
установленного законом.

Общей нормой материальной ответственности и минимальным ее 
пределом является ответственность в размере фактически причинен-
ного ущерба, но не свыше среднего месячного заработка работника. Она 
наступает всегда, когда нет оснований для привлечения работника к от-
ветственности в более высоком размере (ст. 241 ТК).



Глава 7. Материальная ответственность сторон трудового договора 517

Полная материальная ответственность предполагает возмещение 
ущерба в полном размере без какого&либо ограничения (ст. 242 ТК). 
Она наступает в следующих случаях, предусмотренных ст. 243 ТК.

1. Полная материальная ответственность наступает, когда она зако-
ном возложена на работника за ущерб, причиненный работодате-
лю при исполнении трудовых обязанностей. В качестве примера 
можно привести ст. 277 ТК, устанавливающую полную матери-
альную ответственность руководителей организаций за прямой 
действительный ущерб, причиненный организации.

2. Полная материальная ответственность наступает при недостаче 
ценностей, вверенных работнику на основании специального пись-
менного договора или полученных им по разовому документу. Она 
наступает, когда между работником или коллективом (бригадой) 
и работодателем заключен письменный договор о принятии на 
себя работником (бригадой) полной материальной ответствен-
ности за недостачу вверенных им ценностей.

 Законодательством предусмотрено два вида договоров: о полной 
индивидуальной материальной ответственности (ст. 244 ТК) 
и о коллективной (бригадной) материальной ответственности 
(ст. 245 ТК). Законодательство отдает предпочтение индивиду-
альным договорам, обязывая работодателя заключать их во всех 
случаях, когда можно разграничить материальную ответствен-
ность каждого работника. Индивидуальный договор в большей 
степени гарантирует сохранность ценностей, поскольку они вве-
рены работнику под его личную ответственность. Одновременно 
защищаются и интересы работника, поскольку исключается от-
ветственность без вины. В условиях бригадной материальной 
ответственности не исключены ситуации, при которых член бри-
гады, не будучи лично виновен в причинении ущерба, как член 
коллектива обязан участвовать в его возмещении.

 Договоры о полной индивидуальной материальной ответствен-
ности заключаются с соблюдением следующих условий:
� письменный договор можно оформить лишь с работником, не-

посредственно обслуживающим или использующим денеж-
ные, товарные или иные ценности. То есть ценности должны 
быть вверены ему для хранения, продажи, транспортировки, 
применения в процессе производства и других целей. Поэто-
му договор не может быть заключен с лицом, которому цен-
ности не вверены, — работником охраны, уборщицей, грузчи-
ком и др.;
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� договор может быть заключен с работником, достигшим 18&лет-
него возраста;

� работодатель обязан создать работнику необходимые условия, 
обеспечивающие сохранность вверенных ценностей;

� должность или работа должны входить в Перечень должностей 
и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которы-
ми работодатель может заключать письменные договоры о пол-
ной индивидуальной материальной ответственности за недоста-
чу вверенного имущества;

� договор должен быть заключен в соответствии с Типовой фор-
мой договора о полной индивидуальной материальной ответ-
ственности.

 Перечень и Типовая форма договора приведены в постановлении 
Минтруда РФ «Об утверждении перечней должностей и работ, 
замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работо-
датель может заключать письменные договоры о полной индиви-
дуальной или коллективной (бригадной) материальной ответствен-
ности, а также типовых форм договоров о полной материальной 
ответственности» от 31 декабря 2002 г. № 85.

 В Типовом договоре предусмотрены и обязанности работодателя:
� создавать работнику условия, необходимые для нормальной ра-

боты и обеспечения полной сохранности вверенного ему иму-
щества;

� знакомить работника с законодательством о материальной от-
ветственности и иными нормативными правовыми актами (в том 
числе локальными) о порядке хранения, приема, обработки, про-
дажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства 
и осуществления других операций с переданным ему имущест-
вом;

� проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии 
и другие проверки сохранности и состояния имущества.

 Нарушение работодателем своих обязанностей является основа-
нием для снижения размера взыскания или даже полного освобо-
ждения работника от материальной ответственности. Если ущерб 
произошел не только по вине работника, но и по вине должност-
ного лица, не создавшего условий для сохранности ценностей, оно 
может быть также привлечено к материальной ответственности.

 Полная материальная ответственность наступает и на основании 
договоров о коллективной (бригадной) материальной ответствен-
ности, заключаемых между работодателем и всеми членами кол-
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лектива (бригады) (ст. 245 ТК). По такому договору ценности вве-
ряются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается 
полная материальная ответственность за их недостачу.

 Условиями заключения этих договоров являются следующие:
� совместное выполнение работниками отдельных видов работ, 

связанных с хранением, обработкой, продажей или иным ис-
пользованием переданных им ценностей, когда невозможно раз-
граничить ответственность каждого и заключить с ним договор 
о полной индивидуальной материальной ответственности;

� согласие на заключение договора всех членов коллектива (бри-
гады). При несогласии члена бригады на подписание договора 
ему должна быть предложена другая работа, при отказе от ко-
торой трудовой договор может быть расторгнут работодателем 
применительно к п. 2 ст. 81 ТК;

� создание работодателем всех необходимых условий для нор-
мальной работы бригады и обеспечения полной сохранности 
вверенных ценностей;

� работы должны входить в Перечень работ, при выполнении ко-
торых может вводиться полная коллективная (бригадная) мате-
риальная ответственность за недостачу вверенного имущества;

� договор должен быть заключен в соответствии с Типовой фор-
мой договора о полной коллективной (бригадной) материаль-
ной ответственности.

 Еще раз отметим, что Перечень и Типовая форма договора утвер-
ждены постановлением Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85.

 Письменный договор о коллективной (бригадной) материаль-
ной ответственности заключается с членами бригады, достиг-
шими 18&летнего возраста.

 Бригады с материальной ответственностью формируются на ос-
нове принципа добровольности. Предусмотрено участие коллек-
тива в этом процессе. В частности, при назначении бригадира 
и при включении в состав бригады новых работников принима-
ется во внимание мнение членов коллектива (п. 2 и 3 Типового 
договора).

 В Типовом договоре закрепляются права и обязанности членов 
бригады и работодателя. Коллектив (бригада) имеет право:
� участвовать в приеме вверенного имущества и осуществлять 

взаимный контроль за работой по хранению, обработке, прода-
же (отпуску), перевозке или применению в процессе производ-
ства вверенного имущества;
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� принимать участие в инвентаризации, ревизии, иной проверке 
сохранности состояния вверенного имущества;

� знакомиться с отчетами о движении и остатках вверенного иму-
щества;

� требовать от работодателя инвентаризации вверенного имуще-
ства;

� заявлять работодателю об отводе членов коллектива, в том чис-
ле руководителя бригады, которые, по их мнению, не могут обес-
печить сохранности вверенного имущества.

 Множество обязанностей возложено на работодателя. Он должен:
� создавать коллективу (бригаде) условия, необходимые для обес-

печения сохранности вверенных ценностей;
� принимать меры по выявлению и устранению причин, препят-

ствующих обеспечению сохранности вверенного бригаде иму-
щества, а также выявлять конкретных виновников причинения 
ущерба;

� знакомить коллектив с законодательством о материальной от-
ветственности, а также со всеми правилами обслуживания вве-
ренных ему ценностей;

� обеспечивать условия, необходимые для своевременного учета 
и отчетности о движении и остатках вверенного имущества;

� выполнять другие обязанности, обеспечивающие реализацию 
коллективом (бригадой) предоставленных ему прав.

 Бригада несет полную материальную ответственность в случае не-
достачи вверенных ценностей. Члены бригады освобождаются от 
возмещения ущерба, если докажут, что ущерб произошел не по их 
вине, а также если будет установлен конкретный виновник (винов-
ники) недостачи.

 При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого опре-
деляется по соглашению между членами бригады и работодателем. 
При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого 
члена коллектива определяется судом (ст. 245 ТК).

 Полная материальная ответственность по п. 2 ст. 243 ТК наступа-
ет и в тех случаях, когда имущество и другие ценности были вве-
рены работнику по разовому документу (доверенности, накладной 
и др.). Эту ответственность, как правило, несут не материально 
ответственные лица, а работники, выполняющие отдельные пору-
чения, связанные с обслуживанием ценностей. Субъектом такой 
ответственности может быть любой работник независимо от зани-
маемой должности или выполняемой работы.
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 Во всех случаях ответственности по п. 2 ст. 243 ТК действует пре-
зумпция виновности работников в причинении ущерба. Чтобы 
освободиться от ответственности, сами работники должны дока-
зать свою невиновность.

3. Полная материальная ответственность наступает при умышлен-
ном причинении ущерба, то есть при хищении, умышленном унич-
тожении, умышленной порче имущества и в других случаях, когда 
вина причинителя ущерба была в форме умысла. Это естественно, 
поскольку ограничение ответственности в этом случае противоре-
чит здравому смыслу.

4. Полная материальная ответственность наступает, когда ущерб при-
чинен работником в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. В данном случае не имеет значения спо-
соб причинения ущерба (порча, уничтожение, утрата), а также вид 
имущества, которому причинен ущерб. Не имеет значения и кем он 
причинен. Не важно также, отстранялся от работы работник в свя-
зи с нетрезвым состоянием или нет.

5. Полная материальная ответственность наступает, когда ущерб при-
чинен в результате преступных действий работника, установлен-
ных приговором суда. Основание для привлечения к ответствен-
ности в данном случае — приговор суда. Поэтому ни возбуждение 
уголовного дела, ни предъявление работнику обвинения не могут 
повлечь привлечение его к полной материальной ответственности 
по данному основанию.

6. Полная материальная ответственность наступает в случае причи-
нения работником ущерба в результате совершения администра-
тивного проступка, если таковой установлен соответствующим 
государственным органом. Привлечение к полной материальной 
ответственности по данному основанию возможно при условии, 
если работник подвергнут административному наказанию за пра-
вонарушение, вследствие которого работодателю был причинен 
ущерб.

7. Полная материальная ответственность наступает, когда ущерб 
явился результатом разглашения сведений, составляющих охра-
няемую законом тайну (государственную, служебную, коммер-
ческую или иную) в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами. Для привлечения к полной материальной ответственности 
по данному основанию необходимо, чтобы сведения относились 
к охраняемой законом тайне и чтобы они были известны работни-
ку в связи с выполнением трудовых обязанностей. При этом рабо-
то датель должен доказать причинную связь между имущественным 



Раздел IV. Трудовое право522

ущербом и разглашением сведений. Размер убытка и вина работни-
ка также должны быть доказаны работодателем.

 Полная материальная ответственность по данному основанию на-
ступает только в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами.

8. Полную материальную ответственность несут работники, когда 
ущерб причинен не при исполнении трудовых обязанностей. При 
этом не имеет значения, причинен он в рабочее время или нет. Если 
в рабочее время работник не выполнял трудовые обязанности (на-
пример, шофер использовал служебную машину в личных целях), 
убытки, причиненные в это время, возмещаются в полном размере. 
Если во внерабочее время он, выполняя служебные обязанности, 
причинил ущерб имуществу работодателя, полная материальная 
ответственность по данному основанию не наступает.

В соответствии со ст. 243 ТК полная материальная ответственность 
может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руково-
дителем организации, заместителями руководителя, главным бухгалте-
ром. Таким образом, в силу закона она может быть одним из условий 
трудового договора, но только заключаемого с указанными категориями 
работников. Расширительному толкованию этот круг лиц не подлежит.

Право сторон трудового договора конкретизировать в договоре ма-
териальную ответственность (ст. 232 ТК) не является основанием для 
установления полной материальной ответственности работников. Ина-
че договорная ответственность работника окажется выше предусмот-
ренной законом, что противоречит требованиям ст. 232 ТК.

Несовершеннолетние несут полную материальную ответственность 
только за умышленное причинение ущерба; за ущерб, причиненный 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-
ния; за ущерб, причиненный в результате совершения преступления 
или административного проступка (ст. 242 ТК).

7.4. Ïîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ 
ê ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè è âîçìåùåíèÿ 
ïðè÷èíåííîãî óùåðáà

Трудовой кодекс обеспечивает защиту работников от необоснованных 
удержаний сумм в возмещение ущерба из их заработной платы. Уста-
новлено, что, если работодатель сочтет необходимым привлечение к от-
ветственности причинителя ущерба, он должен правильно установить 
размер и причину его возникновения (ст. 247 ТК). Для этого он имеет 
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право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. 
Должно быть истребовано письменное объяснение работника о причи-
не и обстоятельствах возникновения ущерба. При отказе или уклоне-
нии работника от предоставления объяснения составляется акт. Работ-
нику предоставлено право знакомиться с материалами проверки и при 
несогласии обжаловать их в орган по рассмотрению трудовых споров.

Законодательством предусмотрено два способа возмещения ущерба: 
добровольный и принудительный.

Добровольное возмещение ущерба предполагает внесение работ-
ником соответствующих сумм в погашение убытка в кассу организации 
или передачу их работодателю (физическому лицу). Добровольное воз-
мещение ущерба в денежной форме является безусловным правом ра-
ботника, закрепленным в ст. 243 ТК. По соглашению сторон трудового 
договора допускается рассрочка платежа. При этом работник дает пись-
менное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 
сроков платежей.

Добровольное возмещение возможно и посредством передачи рабо-
тодателю равноценного имущества либо исправления поврежденного 
имущества. Такой способ возмещения допускается только с согласия 
работодателя.

Поскольку причинитель ущерба (работник, бригада) имеет право 
добровольно его возместить, работодателю следует всегда предложить 
сделать это. При отказе работника (бригады) от возмещения работо-
датель вправе в установленном законом порядке произвести принуди-
тельное взыскание ущерба.

Принудительное взыскание ущерба производится путем удержа-
ния соответствующих сумм из заработной платы его причинителя. 
Порядок и пределы принудительного взыскания определены законо-
дательством (ст. 248 ТК).

Взыскание ущерба возможно:
а) по распоряжению работодателя — без обращения в суд;
б) в судебном порядке — путем предъявления иска в суд.

По письменному распоряжению работодателя с виновного работника 
производится взыскание суммы причиненного ущерба, не превышаю-
щей среднего месячного заработка. Распоряжение может быть сделано 
не позднее месяца со дня окончательного установления работодателем 
размера причиненного ущерба.

При несоблюдении работодателем порядка взыскания ущерба работ-
ник может обжаловать его действия непосредственно в суде (ст. 248 ТК). 
В остальных случаях взыскание производится путем предъявления 
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рабо тодателем иска в суд. Иск может быть предъявлен в течение 1 года 
со дня обнаружения ущерба (ст. 392 ТК).

Таким образом, судебный порядок взыскания ущерба применяется:
1) если сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с ра-

ботника, превышает его средний месячный заработок;
2) если ущерб мог быть взыскан по распоряжению работодателя, но 

им пропущен месячный срок для издания распоряжения.
Временем обнаружения ущерба считается день, когда работодателю 

стало известно о его причинении работником. Временем обнаружения 
ущерба, выявленного в ходе ревизии или проверки финансово&хозяй-
ственной деятельности предприятия, следует считать день составления 
акта (заключения) по результатам инвентаризации материальных цен-
ностей.

Статья 250 ТК предоставляет право органу по рассмотрению трудо-
вого спора с учетом степени и формы вины, материального положения 
работника и других обстоятельств уменьшить размер ущерба, подлежа-
щего взысканию. Это не допускается, если ущерб причинен преступле-
нием, совершенным с корыстной целью.



Ãëàâà 8
Îõðàíà òðóäà

8.1. Ïîíÿòèå îõðàíû òðóäà. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îõðàíû òðóäà

В Трудовом кодексе РФ охрана труда определяется как система сохра-
нения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально&экономические, организаци-
онные, технические, санитарно&гигиенические, лечебно&профилакти-
ческие, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК).

Из этого определения вытекает, что охрана труда — проблема не 
только правовая, но и экономическая, социальная, медицинская и др.

Охрана труда как правовая категория — это совокупность правовых 
норм, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здо-
ровья и работоспособности человека в процессе труда, а также оздоров-
ление и улучшение условий труда.

В условиях становления в России рыночной экономики вопросы охра-
ны труда приобретают особую значимость. Применение наемного труда 
юридическими лицами различных форм собственности, а также исполь-
зование его в частном секторе требуют повышенного внимания к охране 
и безопасности труда.

От состояния охраны труда зависит здоровье и трудоспособность 
человека; ее уровень влияет на демографическую ситуацию в стране, 
решение многих социальных проблем и т. д. С учетом этого в последние 
годы усилилась роль государства в регулировании охраны труда.

Правовое регулирование охраны труда осуществляется Трудовым 
кодексом (гл. 33–36) и рядом других законодательных актов.

Помимо правовых актов общего значения, государственные норма-
тивные требования охраны труда содержатся во множестве специаль-
ных актов различных федеральных органов власти. Их перечень утвер-
жден постановлением Правительства РФ «О нормативных правовых 
актах, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда» от 23 мая 2000 г. № 399. Это межотраслевые правила и межот-
раслевые типовые инструкции по охране труда; отраслевые правила 
и типовые инструкции по охране труда; государственные стандарты 
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системы стандартов безопасности труда; государственные санитарно-
эпидемиологические правила и др.

Порядок разработки и утверждения указанных актов устанавливается 
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально&трудовых отношений (ст. 211 ТК). 
Они обязательны для работодателей: юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц.

Наряду с централизованно устанавливаемыми нормами, преследую-
щими цель ввести своеобразный «государственный стандарт» уровня 
охраны труда, все большее значение приобретают акты локального пра-
вотворчества — коллективные договоры и соглашения. В коллективные 
договоры включаются обязательства работников и работодателей, ка-
сающиеся улучшения и охраны труда работников, в том числе женщин 
и молодежи; экологической безопасности и охраны здоровья трудя-
щихся. Обязательства сторон по вопросам условий и охраны труда 
включаются в соглашения в области социально&трудовых отношений, 
заключаемые на всех уровнях (ст. 41, 45, 46 ТК).

В статье 210 ТК сформулированы основные направления государ-
ственной политики в области охраны труда, которые конкретизирова-
ны в нормах, регулирующих ее. Они включают:

• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работни-
ков;

• принятие и реализацию нормативных актов, а также федераль-
ных, ведомственных и территориальных целевых программ улуч-
шения условий и охраны труда;

• государственное управление охраной труда;
• государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда;
• содействие общественному контролю за охраной труда;
• государственную экспертизу условий труда;
• расследование и учет несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний;
• установление порядка проведения аттестации рабочих мест по усло-

виям труда и порядка подтверждения соответствия организации 
работ по охране труда государственным нормативным требовани-
ям охраны труда;

• защиту законных интересов работников, пострадавших от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также членов их семей (на основе обязательного социального 
страхования);
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• установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредны-
ми или опасными условиями труда;

• участие государства в финансировании мероприятий по охране 
труда;

• проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 
создание безопасных условий труда и разработку (внедрение) 
безопасной техники и технологий, производство средств индиви-
дуальной и коллективной защиты работников и др.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охране тру-
да проводится за счет средств федерального, региональных и местных 
бюджетов РФ, внебюджетных источников в порядке, установленном 
законодательством. Оно может осуществляться также за счет добро-
вольных взносов организаций и физических лиц.

Финансирование указанных мероприятий работодателями (за ис-
ключением государственных унитарных предприятий и федеральных 
учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 % от суммы затрат 
на производство продукции (работ, услуг).

В отраслях экономики, субъектах РФ, на территориях, а также у ра-
ботодателей в соответствии с законодательством могут создаваться 
фонды охраны труда.

Работники не несут расходов на финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда (ст. 226 ТК).

Охрана труда является элементом трудового отношения работника 
с работодателем. Заключив трудовой договор, обе стороны приобретают 
широкий комплекс взаимных прав и обязанностей, связанных с обеспе-
чением здоровых и безопасных условий трудовой деятельности.

8.2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ â îáëàñòè 
îõðàíû òðóäà

Право каждого работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, — конституционное право, закрепленное в ст. 37 
Основного Закона России. Конкретизировано оно в ст. 219 ТК. Содер-
жание этого права достаточно широкое.

Каждый работник имеет право на:
• рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;
• получение достоверной информации от работодателя, государ ствен-

ных органов и общественных организаций об условиях и охране 
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труда на рабочем месте, существующем риске повреждения здо-
ровья, мерах по защите от воздействия вредных и опасных произ-
водственных факторов;

• отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности;

• обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защи-
ты за счет средств работодателя;

• обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя;

• профессиональную переподготовку за счет средств работодателя 
в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушений тре-
бований охраны труда;

• запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его ра-
бочем месте государственными органами и органами профсоюзно-
го контроля, органами, осуществляющими государственную экс-
пертизу;

• обращение по вопросам охраны труда в органы государственной 
власти, местного самоуправления, к работодателю, в объединения 
работодателей, в профессиональные союзы, их объединения и иные 
представительные органы работников;

• личное или через своих представителей участие в рассмотрении 
вопросов обеспечения безопасных условий труда на его рабочем 
месте и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 
или профессионального заболевания;

• медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицин-
скими рекомендациями с сохранением места работы и среднего 
заработка за время его прохождения;

• компенсации, установленные законом, коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом, трудовым догово-
ром, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или 
опасными условиями труда.

Важным представляется право работника на отказ от выполнения 
работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья вслед-
ствие нарушения требований охраны труда. При этом работодатель 
обязан предложить ему временно другую работу. Работник вправе от-
казаться от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасны-
ми условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. Отказ 
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в этих случаях не признается нарушением трудовой дисциплины и не 
может повлечь привлечение работника к дисциплинарной ответствен-
ности (ст. 220 ТК).

Предоставляя работнику широкие права в области охраны труда, 
законодательство возлагает на него определенные обязанности в этой 
области (ст. 214 ТК). Работник обязан:

• соблюдать установленные требования охраны труда;
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 
проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований по охране труда;

• немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожаю-
щей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-
исшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профес-
сионального заболевания (отравления);

• проходить обязательные предварительные, периодические, а так-
же внеочередные медицинские осмотры (освидетельствования).

Невыполнение работником без уважительных причин правил охра-
ны труда квалифицируется как дисциплинарный проступок. Он может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения 
с работы. Увольнение возможно за однократное грубое нарушение пра-
вил охраны труда, если оно повлекло тяжкие последствия либо созда-
вало реальную угрозу их наступления (подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК). Он 
может быть лишен поощрительных выплат. За непрохождение обучения 
и проверки знаний в области охраны труда, а также обязательных меди-
цинских осмотров предусмотрено отстранение от работы (ст. 76 ТК).

8.3. Îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ ïî îõðàíå òðóäà 
ðàáîòíèêîâ

Праву работника на здоровье и безопасные условия труда корреспонди-
рует обязанность работодателя создать их. Обязанности работодателя 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда подробно изложе-
ны в ст. 212 ТК и других нормативных актах. Требования обязательны 
для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями при осуществлении ими любых видов 
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деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (рекон-
струкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механиз-
мов и другого оборудования, разработке технологических процессов, 
организации производства и труда (ст. 211 ТК).

Законодательством регламентируются организация охраны труда 
и связанные с ней обязанности работодателя. Предусмотрена система 
мер профилактического характера, направленных на обеспечение здо-
ровых и безопасных условий труда, предупреждение производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний. Запрещается строи-
тельство, реконструкция, техническое переоснащение производственных 
объектов и внедрение новых техники и технологий без заключения го-
сударственной экспертизы условий труда, а также без разрешения орга-
нов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда. Оборудование, транспортные средства, технологические 
процессы, материалы и химические вещества, средства защиты работ-
ников (в том числе иностранного производства) должны соответство-
вать российским требованиям охраны труда и иметь сертификат соот-
ветствия (ст. 215 ТК).

На работодателя возложены особые обязанности по проведению са-
нитарно&противоэпидемических мероприятий, а также выполнению 
требований санитарного законодательства в соответствии с законом 
«О санитарно&эпидемиологическом благополучии населения» от 30 мар-
та 1999 г. № 52&ФЗ (ред. от 26.06.2007).

В процессе организации труда работников работодатель обязан 
обеспечить:

• безопасность работников при осуществлении технологических 
процессов, эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;

• применение сертифицированных средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников;

• соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом 
рабочем месте;

• режим труда и отдыха в соответствии с законодательством;
• приобретение и выдачу за счет собственных источников специаль-

ных средств индивидуальной защиты (одежды, обуви, смывающих 
и обезвреживающих средств) лицам, занятым на работах с вредны-
ми, опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

• обучение работников безопасным приемам и методам выполне-
ния работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производ-
стве, инструктаж по охране труда;
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• аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сер-
тификацией организации работ по охране труда;

• проведение за счет собственных средств обязательных медицин-
ских осмотров (освидетельствований), обязательных психиатри-
ческих освидетельствований работников с сохранением за ними 
места работы и среднего заработка за это время;

• недопущение работников к исполнению обязанностей без прохо-
ждения ими обязательных медицинских осмотров, а также в слу-
чае медицинских противопоказаний;

• информирование работников об условиях и охране труда на рабо-
чих местах, риске повреждения здоровья и полагающихся им ком-
пенсациях и средствах индивидуальной защиты;

• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохране-
нию жизни и здоровья работников при возникновении таких си-
туаций, в том числе оказанию пострадавшим необходимой помо-
щи;

• расследование и учет несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

• санитарно&бытовое и лечебно&профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда;

• обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

• ознакомление работников с требованиями охраны труда;
• разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюз-

ного или иного уполномоченного трудящимися органа инструк-
ций по охране труда для работников.

Работодатели не вправе допускать работников к исполнению трудо-
вых обязанностей без прохождения обязательных медицинских обсле-
дований, а также в случае наличия медицинских противопоказаний.

Перечень категорий работников, обязанных проходить медицинские 
осмотры при поступлении на работу и периодические осмотры (обсле-
дования), определен ст. 213 ТК. К ним относятся лица, занятые на тя-
желых работах и работах с вредными и опасными условиями труда; 
работах, связанных с движением транспорта; работники организаций 
пищевой промышленности и общественного питания и др. Работники, 
осуществляющие отдельные виды работ, связанные с источниками по-
вышенной опасности (влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие в условиях повы-
шенной опасности, проходят не реже одного раза в 5 лет обязательное 
психиатрическое освидетельствование (ст. 213 ТК), которое является 
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необходимым условием допуска к работе. Правила его прохождения 
утверждены постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. 
№ 695 (ред. от 01.02.2005).

Все медицинские обследования проводятся за счет средств работода-
теля с сохранением за работниками места работы (должности) и сред-
него заработка.

На работах с вредными и опасными условиями труда, в особых тем-
пературных условиях или связанных с загрязнением работникам выда-
ются сертифицированные средства индивидуальной защиты, смываю-
щие и обезвреживающие средства1. Приобретение, хранение, стирка, 
чистка, ремонт, дезинфекция средств индивидуальной защиты осу-
ществляются за счет финансовых источников работодателя (ст. 221 
ТК). Занятым на работах с вредными условиями труда выдается бес-
платно по установленным нормам молоко или другие равноценные 
пищевые продукты. На работах с особо вредными условиями труда 
работникам предоставляется бесплатно лечебно&профилактическое 
питание (ст. 222 ТК).

Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов по 
письменным заявлениям работников может быть заменена компенса-
ционной выплатой в размере, эквивалентном их стоимости, если это 
предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым догово-
ром.

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 
продуктов, лечебно&профилактического питания, порядок осуществле-
ния компенсационной выплаты устанавливаются в порядке, определяе-
мом Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально&трудовых отношений2.

Работодатель обязан обеспечивать санитарно&бытовое и лечебно-про-
филактическое обслуживание работников (ст. 223 ТК). В этих целях он 
должен оборудовать санитарно&бытовые помещения, помещения для 
приема пищи, оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в ра-
бочее время и психологической разгрузки и т. д. Перевозка в лечебные 
учреждения или к месту жительства работников, пострадавших от не-
счастных случаев и профессиональных заболеваний, а также по иным 
медицинским показаниям производится транспортными средствами ра-
бо тодателя либо за его счет.

1 См.: постановление Минтруда РФ «Об утверждении норм бесплатной выдачи работ-
никам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи» от 
4 июля 2003 г. № 45.

2 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в ст. 222 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» от 1 октября 2007 г. № 224&ФЗ.
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8.4. Ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð è êîíòðîëü 
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå 
è ïðàâèë îõðàíû òðóäà

В настоящее время должен усиливаться контроль государства за со-
блюдением законодательства о труде, охраной жизни и здоровья людей 
в процессе работы.

Законодательством определены система и компетенция специаль-
ных органов государства, основным направлением деятельности кото-
рых является надзор за соблюдением законодательства о труде, правил 
и норм охраны труда. Высший надзор за исполнением законодатель-
ства о труде осуществляется органами прокуратуры РФ.

Основным контролирующим государственным органом является 
Федеральная инспекция труда, деятельность которой регулируется 
ст. 354–365 ТК.

Федеральная инспекция труда — это единая централизованная сис-
тема, состоящая из федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства, и его территориальных ор-
ганов (государственных инспекций труда).

Руководство федеральной инспекцией труда осуществляет Главный 
государственный инспектор труда РФ, назначаемый на должность Пра-
вительством РФ.

Основными задачами инспекции являются:
• обеспечение соблюдения и защита трудовых прав и свобод граж-

дан, включая право на безопасные условия труда;
• обеспечение соблюдения работодателями трудового законодатель-

ства;
• обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее 

эффективных методах соблюдения трудового законодательства;
• информирование соответствующих государственных органов о фак-

тах нарушений или злоупотреблений, не подпадающих под действие 
трудового законодательства.

Надзор и контроль осуществляют государственные инспекторы тру-
да (правовые инспекторы и инспекторы по охране труда).

В соответствии со ст. 357 ТК государственные инспекторы труда 
имеют право:

• в любое время при наличии соответствующего удостоверения по-
сещать организации любой организационно&правовой формы, ра-
ботодателей — физических лиц;
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• осуществлять проверки и расследования причин нарушений тру-
дового законодательства и правил охраны труда;

• получать от любых должностных лиц и органов объяснения, до-
кументы и другую информацию, необходимую для осуществле-
ния своих полномочий;

• давать работодателям обязательные для исполнения предписания 
об устранении нарушений, восстановлении нарушенных прав ра-
ботников, привлечении виновных к дисциплинарной ответствен-
ности или отстранении их от должности;

• изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 
материалов и веществ;

• направлять в суды при наличии заключений государственной экс-
пертизы условий труда требования о ликвидации организаций 
или прекращении деятельности их структурных подразделений 
вследствие нарушения требований охраны труда;

• расследовать несчастные случаи;
• запрещать использование несертифицированных или не соответству-

ющих требованиям охраны труда средств индивидуальной защиты;
• выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших 

обучение и инструктажи по охране труда, технике безопасности;
• составлять протоколы и рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях в пределах полномочий, готовить и направ-
лять в правоохранительные органы и суд другие материалы о при-
влечении виновных к ответственности;

• выступать экспертами в суде по искам о нарушении трудового за-
конодательства.

Существуют и другие специальные государственные органы и ин-
спекции. Они осуществляют: государственный надзор за безопасным 
ведением работ в промышленности (ст. 366 ТК); государственный энер-
гетический надзор (ст. 367 ТК); государственный санитарно&эпидемио-
логический надзор (ст. 368 ТК); государственный надзор за ядерной 
и радиационной безопасностью (ст. 369 ТК) и др.

Компетенция всех контролирующих органов четко регламентирована 
законом. Их должностные лица вправе проводить проверки подконтроль-
ных им объектов по вопросам, относящимся к кругу их полномочий. Они 
могут требовать от работодателей представления всех необходимых до-
кументов и объяснений по выявленным нарушениям; давать предписания 
об устранении нарушений; в установленном порядке привлекать (либо 
передавать в компетентные органы материалы о привлечении) виновных 
к административной или иной правовой ответствен ности и т. д.
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В целях проверки соответствия условий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны труда введена государственная экспер-
тиза условий труда1. Она проводится Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ и органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ. Экспертиза может проводиться по запросам органов надзора 
и контроля за состоянием охраны труда, судебных органов, работода-
телей, профсоюзов.

8.5. Êîíòðîëü ïðîôñîþçîâ è èíûå ôîðìû
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà 
î òðóäå è ïðàâèë îõðàíû òðóäà

В соответствии со ст. 370 ТК контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства и охраной труда осуществляют профессиональные союзы. 
Уполномоченные (доверенные) лица профсоюзов по охране труда впра-
ве беспрепятственно проверять соблюдение работодателями требова-
ний охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должност-
ными лицами предложения об устранении выявленных нарушений.

На работодателей возложена обязанность в недельный срок со дня 
получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить 
соответствующему профсоюзному органу о результатах его рассмотре-
ния и принятых мерах. Для контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и правил охраны труда создаются правовые и технические 
инспекции труда профсоюзов. Инспекции наделяются полномочиями, 
предусмотренными положениями, которые утверждаются соответ ствую-
щими профессиональными союзами и их объединениями.

Профсоюзные инспекторы труда вправе:
• беспрепятственно посещать любых работодателей для проведе-

ния проверок соблюдения трудового законодательства и условий 
коллективных договоров, соглашений;

• контролировать соблюдение работодателями законодательства 
о труде и правил его охраны;

• проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников;

• участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также проводить самостоя-
тельное расследование;

1 Положение о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской 
Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2003 г. 
№ 244 (ред. от 01.02.2005).
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• получать необходимую информацию от работодателей и других 
должностных лиц о состоянии и условиях охраны труда, обо всех 
несчастных случаях на производстве и профессиональных заболе-
ваниях;

• предъявлять работодателям требования о приостановлении работ 
в случаях угрозы жизни и здоровью работников;

• направлять работодателям представления об устранении выяв-
ленных нарушений трудового законодательства, обязательные 
для рассмотрения;

• участвовать в рассмотрении трудовых споров, связанных с нару-
шением трудового законодательства, обязательств, предусмотрен-
ных коллективными договорами и соглашениями, а также с изме-
нениями условий труда;

• принимать участие в разработке проектов нормативных актов, со-
держащих нормы трудового права;

• обращаться в правоохранительные органы с требованием о при-
влечении к ответственности виновных в нарушении трудового 
законодательства, правил об охране труда и т. д.

Законодательством определена система контроля за охраной труда, 
которая должна функционировать у работодателей. Она формируется 
на основании ст. 217 ТК.

У каждого работодателя, осуществляющего производственную дея-
тельность, с численностью более 50 работников создается служба охра-
ны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имею-
щего необходимую подготовку. При численности 50 и менее работников 
решение о создании службы или введении должности специалиста при-
нимает работодатель. Если служба не создается и отсутствует должность 
специалиста, работодатель должен заключить гражданско-правовой до-
говор со специалистами или организацией, оказывающими услуги по 
охране труда, либо выполнять эти функции лично (руководитель, ин-
дивидуальный предприниматель).

По инициативе работодателя, работников или их представительного 
органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда, в состав кото-
рых на паритетных началах входят представители работодателя, проф-
союза или иных уполномоченных работниками органов. Типовое поло-
жение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным 
органом исполнительной власти по труду. Комиссия планирует совмест-
ные действия работодателя и работников по обеспечению требований 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. Кроме того, она организует проверки 
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усло вий и охраны труда на рабочих местах и информирует работников 
о результатах проверок, проводит сбор предложений работников по 
результатам проверок, а также предложений по разделу коллективно-
го договора (соглашения) об охране труда (ст. 218 ТК).

8.6. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå è ïðàâèë îõðàíû òðóäà

Ответственность за нарушения трудового законодательства и правил ох-
раны труда установлена нормами различных отраслей права России. Каж-
дая отрасль охраняет и защищает трудовые права работников присущими 
ей методами и средствами. В зависимости от характера и тяжести совер-
шенного проступка, его последствий и других предусмотренных законода-
тельством обстоятельств виновные могут быть привлечены к дисципли-
нарной, административной или уголовной ответственности (ст. 419 ТК).

Субъектами ответственности могут быть собственники организаций, 
руководители организаций и их заместители; должностные лица, отве-
чающие за соблюдение нарушенных правил и норм; другие работники. 
Субъектом ответственности (кроме дисциплинарной) может быть ра-
ботодатель — индивидуальный предприниматель, физическое лицо.

Дисциплинарная ответственность наступает по нормам трудового 
права. Ее несут лица, работающие по трудовому договору, виновные 
в нарушении трудового законодательства и правил охраны труда. Она 
заключается в применении к виновным мер дисциплинарного воздей-
ствия, предусмотренных ст. 192 ТК.

Дисциплинарная ответственность руководителя, его заместителей 
может наступить по требованию представительного органа работников 
за нарушения законодательства о труде, условий коллективного дого-
вора или соглашения (ст. 195 ТК).

Административная ответственность чаще всего в виде штрафа на-
ступает по нормам административного права за проступки, предусмот-
ренные Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП) 
и иными нормативными актами, устанавливающими административ-
ную ответственность за правонарушения.

Основными составами административных правонарушений в облас-
ти трудового законодательства и охраны труда являются следующие.

1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда. Оно влечет 
наложение на должностных лиц административного штрафа в раз-
мере от 1 до 5 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, — от 1 до 
5 тыс. руб. или административное приостановление деятельности 
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на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб. 
или административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток.

 Нарушение законодательства о труде и об охране труда должност-
ным лицом, ранее подвергавшимся административному наказа-
нию за аналогичные административные правонарушения, влечет 
дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет (ст. 5.27 КоАП).

 Дисквалификация — это лишение физического лица права зани-
мать руководящие должности в исполнительном органе управ-
ления юридического лица, входить в состав совета директоров 
(наблюдательного совета), осуществлять предпринимательскую 
деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять 
управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

2. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в не-
соблюдении действующих санитарных правил и гигиенических 
нор мативов, невыполнении санитарно&гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий. За это нарушение на должностных 
лиц налагается штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб.; на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 500 до 1 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст. 6.3 КоАП).

3. Уклонение работодателя (или лица, его представляющего) от 
участия в переговорах о заключении, изменении или дополнении 
коллективного договора, соглашения либо нарушение установлен-
ного законом срока проведения переговоров, а равно необеспече-
ние работы комиссии по заключению коллективного договора, 
соглашения в определенные сторонами сроки. В этих случаях от-
ветственность наступает в виде административного штрафа в раз-
мере от 1 до 3 тыс. руб. (ст. 5.28 КоАП).

4. Непредставление работодателем (или лицом, его представляю-
щим) в установленный законом срок информации, необходимой 
для проведения коллективных переговоров и осуществления кон-
троля за соблюдением коллективного договора, соглашения. Санк-
ция за данное нарушение — штраф в размере от 1 до 3 тыс. руб. 
(ст. 5.29 КоАП).

5. Необоснованный отказ работодателя (или лица, его представляю-
щего) от заключения коллективного договора, соглашения влечет 
наложение штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб. (ст. 5.30 КоАП).
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6. Нарушение или невыполнение работодателем (или лицом, его пред-
ставляющим) обязательств по коллективному договору, соглаше-
нию влечет штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. (ст. 5.31 КоАП).

7. Уклонение работодателя или его представителя от получения тре-
бований работников и участия в примирительных процедурах, в том 
числе непредоставление помещения для проведения собрания (кон-
ференции) работников в целях выдвижения требований или созда-
ние препятствий проведению такого собрания. За эти деяния нала-
гается штраф в размере от 1 до 3 тыс. руб. (ст. 5.32 КоАП).

8. Невыполнение работодателем или его представителем обязательств 
по соглашению, достигнутому в результате примирительной проце-
дуры, влечет штраф в размере от 2 до 4 тыс. руб. (ст. 5.33 КоАП).

9. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спо-
ром и объявлением забастовки влечет наложение штрафа в разме-
ре от 4 до 5 тыс. руб. (ст. 5.34 КоАП).

 10. Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке пу-
тем насилия или угроз применения насилия либо с использовани-
ем зависимого положения принуждаемого. Санкция за данное 
нарушение — штраф на граждан в размере от 500 до 1 тыс. руб.; 
на должностных лиц — от 1 до 2 тыс. руб. (ст. 5.40 КоАП).

 11. Нарушения прав инвалидов в области трудоустройства и занято-
сти. Здесь в соответствии со ст. 5.42 КоАП применяются следую-
щие санкции:
� отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах уста-

новленной квоты влечет наложение штрафа на должностных 
лиц в размере от 2 до 3 тыс. руб.;

� необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве без-
работного влечет наложение штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 2 до 3 тыс. руб.

За некоторые нарушения трудового законодательства и правил по 
охране труда может наступить уголовная ответственность. Она воз-
можна, если нарушения повлекли или могли повлечь тяжкие послед-
ствия либо нанесли существенный ущерб личности, сопряжены с нару-
шением конституционных прав граждан и т. д.

Уголовным кодексом РФ предусмотрены следующие составы пре-
ступ  лений, посягающих на права граждан в сфере трудовых отноше-
ний1.

1 В данной работе указываются максимальные санкции, предусмотренные соответ-
ствующими статьями Уголовного кодекса РФ.
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1. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или 
каким&либо социальным группам, наказывается лишением сво-
боды на срок до 2 лет.

 То же деяние, совершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения, наказывается лишением свободы на срок до 
5 лет (ст. 136 УК).

2. Нарушение правил охраны труда, техники безопасности, совер-
шенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению 
этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, наказывается лишением свобо-
ды на срок до 1 года.

 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, на-
казывается лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью сроком до 3 лет или без такового (ст. 143 УК).

3. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей 
до 3 лет, по этим мотивам наказывается штрафом до 200 тыс. руб. 
либо обязательными работами до 180 часов (ст. 145 УК).

4. Невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, пособий и иных 
выплат руководителем организации или работодателем — физи-
ческим лицом, если это имело место из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности, влечет наказание до 2 лет лишения сво-
боды. Если это деяние повлекло тяжкие последствия — до 7 лет 
лишения свободы с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или 
без такового (ст. 1451 УК).

5. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, 
на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по-
влекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека. Санкция за данное преступление — до 3 лет лишения 
свободы с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, вле-
чет наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права зани-
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мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью до 3 лет или без такового.

 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц, 
наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового (ст. 219 УК).

6. Нарушение правил безопасности при размещении, проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики, 
если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное зара-
жение окружающей среды. Санкция за данное преступление — 
лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет или без такового.

 То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть человека либо радиоактивное зараже-
ние окружающей среды, наказывается лишением свободы на срок 
до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более 
лиц, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового 
(ст. 215 УК).

7. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строитель-
ных или иных работ, если это повлекло по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба 
карается лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, на-
казывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более 
лиц, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

 Крупным признается ущерб, сумма которого превышает 500 тыс. руб. 
(ст. 216 УК).
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8. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или 
во взрывоопасных цехах, если это могло повлечь смерть человека 
либо повлекло причинение крупного ущерба (свыше 500 тыс. руб.), 
наказывается штрафом либо ограничением свободы на срок до 
3 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, на-
казывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц, 
наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре деленной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового (ст. 217 УК).

Если в результате допущенного нарушения законодательства о труде 
или правил охраны труда работнику или работодателю причинен мате-
риальный ущерб, виновный может быть привлечен к материальной от-
ветственности. Вид ответственности и пределы возмещения определя-
ются в соответствии с общими нормами трудового законодательства 
о материальной ответственности сторон трудового договора.



Ãëàâà 9
Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ òðóäîâûõ ñïîðîâ

9.1. Ïîíÿòèå, ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ 
è êëàññèôèêàöèÿ òðóäîâûõ ñïîðîâ

Трудовые споры — это неурегулированные разногласия, возникающие 
между работником или коллективом работников и работодателем по 
вопросам, связанным с применением труда.

Трудовой спор считается возникшим, когда разногласия не удалось 
урегулировать путем непосредственных переговоров. Поэтому при воз-
никновении разногласий работнику (коллективу) необходимо попы-
таться урегулировать их непосредственно с работодателем.

Наличие трудовых споров — свидетельство неблагополучия в об-
ществе в целом и в трудовых коллективах в частности.

Причины трудовых споров различны. Чаще всего это нарушение ра-
ботодателями трудовых прав отдельных работников или коллективов 
в целом. В настоящее время часто отмечаются грубейшие нарушения 
трудовых прав граждан. Одна из основных причин этого заключается 
в том, что к руководству трудовыми коллективами пришли профессио-
нально не подготовленные для столь сложной и ответственной деятель-
ности люди. Низка правовая культура многих руководителей: отмечает-
ся слабое знание законов, неуважение к законодательству и законным 
правам работников, а подчас и игнорирование законодательных требо-
ваний. Естественно, это вызвало всплеск трудовых конфликтов на раз-
личных уровнях — не только в рамках трудового коллектива, но и в мас-
штабе отрасли, региона и России в целом. К обострению противоречий 
в обществе привело и невиданное расслоение общества по уровню мате-
риального положения, не имеющее под собой ни правовых, ни нрав-
ственных обоснований. В этих условиях закономерным явилось перерас-
тание разногласий в качественно новую форму — в трудовые конфликты, 
сопровождающиеся митингами, демонстрациями, забастовками, приме-
нением силовых методов разрешения конфликтов и другими проявле-
ниями вполне обоснованного возмущения трудящихся сложившейся 
ситуацией.

Имеются и иные причины трудовых споров — плохая организация тру-
да, нечеткое определение трудовых функций работников, несоответствие 
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работы квалификации исполнителя, неблагоприятный морально&психо-
логический климат в коллективе; стиль руководства коллективом, вызы-
вающий недовольство работников, и т. д.

Иногда трудовые споры возникают вследствие низкой правовой 
культуры работников, необоснованных требований, предъявляемых 
ими, и т. д.

Основным средством преодоления трудовых споров является иско-
ренение причин и условий, их порождающих. Необходимо повышение 
общей и правовой культуры руководителей, упорядочение работы тру-
довых коллективов, в том числе путем жесткого контроля государства 
и представительных органов работников за соблюдением трудового 
законодательства. Нарушения трудовых прав работников не должны 
оставаться безнаказанными. Важно оперативное реагирование соответ-
ствующих государственных органов и должностных лиц на любое за-
явление работника о нарушении его трудовых прав, немедленное вос-
становление нарушенных прав с компенсацией потерпевшим за счет 
работодателей имущественного и морального ущерба.

В Трудовом кодексе РФ предусмотрен ряд действенных мер по за-
щите трудовых прав работников, которые были рассмотрены нами 
в предыдущих главах. Важно только, чтобы эти нормы «работали» на 
благо общества и каждого трудящегося человека.

Чтобы уяснить порядок рассмотрения трудовых споров, необходи-
мо знать их классификацию, которая проводится по их субъектам и ха-
рактеру.

По субъектам трудовые споры подразделяются на индивидуальные 
и коллективные. Индивидуальные — это споры между конкретным ра-
ботником и работодателем; коллективные — между коллективом орга-
низации или ее структурного подразделения (цеха, производства и др.) 
и работодателем.

По предмету (характеру) трудовые споры подразделяются на ис-
ковые и неисковые. Исковые — это споры по вопросам, связанным с при-
менением действующих условий труда, установленных законодатель-
ством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором 
(по поводу увольнений, переводов на другую работу, оплаты за вы-
полненную работу и т. д.). Неисковые — это споры, связанные с уста-
новлением новых или изменением действующих условий труда (об уста-
новлении новых условий оплаты труда, пересмотре норм выработки 
и т. д.).

Нормами трудового права регулируется порядок рассмотрения:
• индивидуальных трудовых споров (ст. 381–397 ТК);
• коллективных трудовых споров (ст. 398–418 ТК).
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Судебный порядок рассмотрения трудовых споров регулируется нор-
мами гражданского процессуального права.

9.2. Ðàññìîòðåíèå èíäèâèäóàëüíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ

Индивидуальные трудовые споры — это неурегулированные разногла-
сия между работодателем и работником по вопросам применения тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 
локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об уста-
новлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 
заявлено в органы по рассмотрению трудовых споров.

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работо-
дателем и лицом, ранее состоявшим в трудовом отношении с ним, 
а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор 
с работодателем в случае отказа последнего от заключения такого до-
говора (ст. 381 ТК).

Первичным органом по рассмотрению индивидуальных исковых тру-
довых споров, как правило, является комиссия по трудовым спорам.

Комиссия по трудовым спорам (КТС) образуется по инициативе ра-
ботников или работодателей из равного числа их представителей. Пред-
ставители работников избираются на общем собрании (конференции) 
или делегируются представительным органом работников с последую-
щим утверждением на общем собрании. Представители работодателя 
назначаются руководителем организации, работодателем — индивиду-
альным предпринимателем. Возможно создание КТС и в структурных 
подразделениях организации (ст. 384 ТК). Поскольку КТС учреждается 
по инициативе сторон, ее создание не является обязательным.

В состав КТС должны входить авторитетные работники, пользую-
щиеся уважением и доверием в коллективе, профессионально подготов-
ленные к работе по разрешению трудовых споров, знающие трудовое 
законодательство. Комиссия избирает из своего состава председателя 
и секретаря. Организационно&техническое обеспечение ее деятельности 
осуществляет работодатель.

В компетенцию комиссии по трудовым спорам входит разрешение 
индивидуальных трудовых споров, кроме тех, для которых установлен 
иной порядок рассмотрения. Комиссия может рассматривать только 
исковые трудовые споры, поскольку она не уполномочена устанавливать 
новые условия труда или изменять действующие. В законодательстве 
не урегулирован порядок рассмотрения индивидуальных неисковых 
споров работников. Очевидно, они могут рассматриваться с участием 
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профсоюзных инспекторов труда, которые имеют право принимать 
участие в рассмотрении споров, связанных с нарушением законода-
тельства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллектив-
ными договорами и соглашениями, а также изменениями условий тру-
да (ст. 370 ТК).

В КТС не могут рассматриваться трудовые споры, которые переданы 
на непосредственное рассмотрение судам (ст. 391 ТК).

Работник вправе обратиться в КТС путем подачи письменного заяв-
ления в 3&месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать 
о нарушении своих прав (ст. 386 ТК). При пропуске указанного срока 
по уважительной причине КТС вправе восстановить его и рассматри-
вать дело по существу.

Порядок разрешения трудовых споров и принятия решений в КТС 
регламентируется ст. 387–388 ТК. Спор должен быть рассмотрен в тече-
ние 10 календарных дней со дня поступления заявления в присутствии 
заинтересованного работника. Рассмотрение спора в отсутствие работ-
ника возможно только по его письменному заявлению. Комиссия вправе 
вызывать на заседание свидетелей, специалистов. По требованию КТС 
руководитель обязан предоставить ей необходимые документы.

Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины представителей каждой из сторон.

Решение принимается тайным голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Копия 
решения должна быть в 3&дневный срок вручена работнику.

Если КТС не рассмотрит трудовой спор в течение 10 дней, работник 
вправе перенести его рассмотрение в суд.

Решение КТС может быть в 10&дневный срок обжаловано сторонами 
спора в суд. Оно вступает в силу по истечении 10 дней после его при-
нятия (если не было обжаловано) и подлежит обязательному исполне-
нию работодателем в 3&дневный срок. При неисполнении решения ра-
ботодателем КТС выдает работнику удостоверение на принудительное 
исполнение, имеющее силу исполнительного листа, которое работник 
передает в суд для исполнения.

Индивидуальные исковые трудовые споры рассматриваются также 
судами общей юрисдикции. Суд выступает в качестве второй после 
КТС инстанции по разрешению трудовых споров в случаях, когда реше-
ние КТС обжаловано работником, работодателем, профсоюзной орга-
низацией, защищающей интересы работника — члена профсоюза, либо 
опротестовано прокурором как противоречащее законодательству.

Непосредственно в судах в качестве первой инстанции рассматрива-
ются трудовые споры, указанные в ст. 391 ТК. К ним относятся:
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• споры по заявлениям работников — о восстановлении на работе, 
изменении даты и формулировки причины увольнения, переводе 
на другую работу, оплате за время вынужденного прогула либо вы-
плате разницы в заработной плате за время выполнения нижеопла-
чиваемой работы, неправомерных действиях (бездействии) работо-
дателя при обработке и защите персональных данных работника;

• споры по заявлениям работодателей — о возмещении работником 
ущерба, причиненного работодателю, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные 
трудовые споры:

• об отказе в приеме на работу;
• лиц, работающих по трудовому договору у физических лиц, не яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями, и работников 
религиозных организаций;

• лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.
Работник имеет право обратиться в суд в течение 3 месяцев со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по 
спорам об увольнении — в течение 1 месяца со дня вручения ему копии 
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. Работо-
датель может обратиться в суд с иском о возмещении работником при-
чиненного ему ущерба в течение 1 года со дня обнаружения ущерба.

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из тру-
довых отношений, в том числе по поводу невыполнения или ненадле-
жащего выполнения условий трудового договора, носящих граждан-
ско&правовой характер, работники освобождаются от оплаты пошлины 
и судебных расходов (ст. 393 ТК).

9.3. Ðàçðåøåíèå êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ

Коллективными трудовыми спорами признаются неурегулированные 
разногласия между работниками (их представителями) и работодателя-
ми (их представителями) по поводу установления и изменения усло вий 
труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполне-
ния коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 
работодателя учесть мнение выборного представительного органа ра-
ботников при принятии локальных нормативных актов (ст. 398 ТК).

Возникновению коллективного трудового спора предшествует про-
ведение трудовым коллективом собрания (конференции) с целью из-
брания полномочных представителей для участия в разрешении спора 
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и письменного оформления его требований, которые направляются ра-
ботодателю. Копия требований может быть направлена в государствен-
ный орган по урегулированию коллективных трудовых споров, который 
обязан проверить получение требований работодателем (ст. 399 ТК). 
Если работодатель в течение 3 рабочих дней письменно не сообщит 
о своем решении по существу требований коллектива или отклонит их, 
коллективный трудовой спор считается возникшим.

Рассмотрение спора начинается с примирительных процедур (ст. 401–
406 ТК).

Первым этапом является рассмотрение спора в примирительной ко-
миссии, формируемой из представителей сторон на равноправной ос-
нове, которая должна разрешить трудовой спор в срок до 5 рабочих 
дней с момента ее образования. Решение в комиссии принимается по 
соглашению сторон и имеет обязательную силу, обжалованию не под-
лежит. Значит, если стороны пришли к соглашению, спор считается 
разрешенным. Порядок и сроки исполнения решений устанавливаются 
примирительной комиссией.

Если соглашение не достигнуто, стороны приступают к переговорам 
о приглашении посредника и (или) создании трудового арбитража. 
Следующим этапом становится рассмотрение спора представителями 
сторон с участием посредника или передача его в трудовой арбитраж. 
Таким образом, возможна либо трехэтапная примирительная проце-
дура (примирительная комиссия, рассмотрение спора с участием по-
средника, рассмотрение спора в трудовом арбитраже), либо двухэтап-
ная (примирительная комиссия, трудовой арбитраж).

При трехэтапной примирительной процедуре вторым этапом явля-
ется рассмотрение спора представителями сторон с участием посред-
ника, который приглашается сторонами либо рекомендуется органом 
по урегулированию коллективных трудовых споров. Если в течение 
3 рабочих дней стороны не достигли соглашения о кандидатуре посред-
ника, то они приступают к созданию трудового арбитража.

Спор с участием посредника рассматривается в срок до 7 рабочих 
дней с момента его приглашения и завершается принятием согласован-
ного решения в письменной форме или составлением протокола разно-
гласий, если решение не принято.

В последнем случае спор передается в трудовой арбитраж, кото-
рый является временно действующим органом и создается, если сто-
роны заключили соглашение в письменной форме об обязательном 
выполнении его решения. Его создание, состав, регламент, полномо-
чия оформляются решением работодателя, представителей работни-
ков и органа по урегулированию коллективных трудовых споров. 
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Спор должен быть рассмотрен в срок до 5 рабочих дней со дня созда-
ния трудового арбитража.

Трудовой арбитраж принимает решение, которое передается заинте-
ресованным сторонам. На этом примирительные процедуры заканчи-
ваются. Если примирительные процедуры не привели к разрешению 
спора либо работодатель уклоняется от них, не выполняет соглашение, 
достигнутое в ходе разрешения спора, либо отказывается от выполне-
ния рекомендаций трудового арбитража, работники вправе приступить 
к организации забастовки (ст. 406, 409 ТК).

Когда в соответствии с законодательством забастовка не может быть 
проведена, создание трудового арбитража обязательно и его решение 
для сторон обязательно.

Право на забастовку как способ разрешения коллективных трудовых 
споров является конституционным правом граждан России, закреплен-
ным в ст. 37 Конституции РФ.

Решение об объявлении забастовки принимается общим собранием 
(конференцией) трудового коллектива по предложению представитель-
ного органа работников, ранее уполномоченного ими на разрешение 
коллективного трудового спора. Порядок организации и проведения 
забастовок регламентируется ст. 410–414 ТК. Участие в забастовке яв-
ляется добровольным.

Возглавляет забастовку представительный орган работников. Работо-
датель должен быть письменно предупрежден о ее начале не позднее чем 
за 10 календарных дней. Он обязан предупредить о забастовке государ-
ственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров.

На время забастовки за работниками сохраняется место работы и долж-
ность, однако заработную плату работодатель вправе не выплачивать, за 
исключением работников, занятых выполнением обязательного мини-
мума работ (услуг).

При проведении забастовок должен быть обеспечен минимум необ-
ходимых работ (услуг), связанных с безопасностью людей, обеспечени-
ем их здоровья и жизненно важных общественных интересов.

В ст. 413 ТК предусмотрены случаи запрещения забастовок в целях 
обеспечения безопасности страны, защиты жизни и здоровья граждан, 
обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Допускается 
ограничение права на забастовки федеральными законами.

Забастовки, запрещенные законодательством, а также объявленные 
без учета сроков, процедур и требований, установленных Трудовым 
кодексом, признаются незаконными.
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Ãëàâà 1
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü

1.1. Ïîíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ 
è àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. 
Âèäû àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ

Административное право является одной из отраслей права России. Его 
предмет — общественные отношения, складывающиеся в сфере деятель-
ности органов исполнительной власти, которые согласно ст. 10 Консти-
туции РФ составляют одну из ветвей государственной власти России.

Органы исполнительной власти осуществляют исполнительно&рас-
порядительную деятельность государства, выполняют функции управ-
ления во всех сферах жизни общества.

Система органов исполнительной власти и их компетенция закреп-
лены в Конституции РФ, федеральном законодательстве и законода-
тельстве субъектов Российской Федерации (см. раздел I настоящей 
работы).

Органы исполнительной власти подразделяются на:
• федеральные (органы РФ) и органы исполнительной власти субъек-

тов РФ;
• органы исполнительной власти общей компетенции, которые осуще-

ствляют исполнительно&распорядительные функции по всем вопро-
сам, входящим в компетенцию органов исполнительной власти;

• органы исполнительной власти отраслевой компетенции, осуще-
ствляющие руководство и управление определенной отраслью;

• органы исполнительной власти функциональной компетенции, ко-
торые осуществляют исполнительно&распорядительную деятель-
ность по определенному, четко очерченному кругу полномочий.

Административное право регулирует отношения между различными 
звеньями органов исполнительной власти; между органами исполни-
тельной власти и юридическими лицами; между органами исполни-
тельной власти и гражданами.

Административно&правовые отношения характеризуются методом 
власти и подчинения, методом властных предписаний.
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Помимо отношений с участием органов исполнительной власти, ад-
министративное право регулирует учебные отношения (между школь-
ником и школой, студентом и вузом и т. д.). Хотя в этих отношениях не 
участвуют органы исполнительной власти, по методу регулирования они 
близки к административно&правовым, строятся также на методе власти 
и подчинения, поэтому и входят в предмет административного права.

Нормами административного права регламентируется администра-
тивная ответственность за правонарушения.

Административная ответственность является разновидностью юри-
дической ответственности, которая во всех случаях является результа-
том неправомерного поведения лица и выражается в применении к нему 
полномочными органами и их должностными лицами в установленном 
законом порядке соответствующих юридических санкций.

Основным законодательным актом, регулирующим административ-
ную ответственность, является Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195&ФЗ.

Задачами законодательства об административных правонарушениях 
является защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, 
охрана здоровья граждан, санитарно&эпидемиологического благополу-
чия населения, защита общественной нравственности, охрана окружаю-
щей среды, установленного порядка осуществления государственной 
власти, общественного порядка и общественной безопасности, собствен-
ности, защита законных экономических интересов физических и юри-
дических лиц, общества и государства от административных правона-
рушений (ст. 1.2 КоАП).

Основанием для применения административной ответственности 
является совершение административного правонарушения.

Административным правонарушением признается противоправ-
ное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях 
или законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях установлена административная ответственность 
(ст. 2.1 КоАП). Таким образом, вопрос об административной ответ-
ственности может встать только если совершено деяние, предусмот-
ренное Кодексом, то есть подпадающее под действие соответствующей 
статьи раздела II (Особенная часть), в котором предусмотрены деяния, 
признаваемые административными правонарушениями, либо соответ-
ствующими законами субъектов РФ.

При малозначительности совершенного административного право-
нарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченное решать 
дело об административном правонарушении, могут освободить совер-
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шившего его от административной ответственности, ограничившись 
устным замечанием.

Субъектами административной ответственности являются: граж-
дане (физические лица); организации (юридические лица); должност-
ные лица; некоторые иные указанные в Кодексе лица (военнослужа-
щие, иностранцы, лица без гражданства и др.).

Административная ответственность граждан наступает по достиже-
нии ими 16&летнего возраста (ст. 2.3 КоАП).

Юридические лица подлежат административной ответственности за 
совершение административного правонарушения в случаях, когда это 
пред усмотрено статьями раздела II Кодекса или законами субъектов РФ.

Административную ответственность несут также должностные лица 
в случае совершения административного правонарушения в связи с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением своих служебных обя-
занностей. При этом ответственность должностных лиц наступает, когда 
в статьях кодекса они названы в качестве субъектов ответственности.

Понятие должностных лиц как субъектов административной ответ-
ственности дано в Примечании к ст. 2.4 КоАП. Под ними понимаются: 
лица, осуществляющие функции представителей власти, то есть наде-
ленные распорядительными полномочиями в отношении лиц, не нахо-
дящихся в служебной зависимости от них; лица, выполняющие орга-
низационно&распорядительные или административно&хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, Вооруженных силах РФ. Административную ответственность как 
должностные лица несут (если иное не установлено законом) руково-
дители и другие работники иных организаций, а также граждане, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, за совершение административных правонаруше-
ний в связи с выполнением организационно&распорядительных или 
административно&хозяйственных функций.

Административная ответственность наступает только при наличии вины 
в совершении правонарушения (ст. 1.5 КоАП). При этом, как и в уголов-
ном праве, действует презумпция невиновности совершившего правона-
рушение. Это значит, что лицо считается невиновным, пока его вина не 
будет доказана и установлена вступившим в законную силу постановле-
нием судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

Юридическое лицо признается виновным в совершении админист-
ративного правонарушения, если будет установлено, что у него име-
лась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение ко-
торых предусмотрена административная ответственность, но он не 
принял все зависящие от него меры по их соблюдению. Привлечение 
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к административной ответственности юридического лица не освобо-
ждает от административной ответственности за данное правонаруше-
ние виновных в нем физических лиц.

Санкцией за совершение административного правонарушения явля-
ется административное наказание. Административным наказанием яв-
ляется установленная государством мера ответственности за совершение 
административного правонарушения, применяемая в целях предупреж-
дения новых правонарушений как самим нарушителем, так и иными ли-
цами (ст. 3.1. КоАП).

Видами административного наказания являются:
• предупреждение;
• административный штраф;
• возмездное изъятие орудия совершения или предмета админист-

ративного правонарушения;
• конфискация орудия совершения или предмета административ-

ного правонарушения;
• лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу;
• административный арест;
• административное выдворение за пределы РФ иностранных гра-

ждан или лиц без гражданства;
• дисквалификация;
• административное приостановление деятельности.
В отношении юридического лица могут применяться следующие 

меры наказания: предупреждение, административный штраф, возмезд-
ное изъятие, а также конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения.

Предупреждение выносится в письменной форме и выражает офици-
альное порицание физического или юридического лица. Администра-
тивный штраф — денежное взыскание, которое выражается в рублях 
и устанавливается для граждан в размере, не превышающем 5 тыс. руб.; 
для должностных лиц — 50 тыс. руб.; для юридических лиц — 1 млн руб. 
Особые правила исчисления штрафов определяются ст. 3.5 КоАП. Раз-
мер административного штрафа не может быть менее 100 руб.

Лишение специальных прав применяется за грубое или системати-
ческое нарушение порядка пользования ими в случаях, предусмотрен-
ных Кодексом, и назначается судьей на срок от 1 месяца до 2 лет.

Административный арест заключается в содержании нарушителя в усло-
виях изоляции от общества и устанавливается на срок до 15, а за отдельные 
правонарушения — до 30 суток. Данная мера назначается судьей только 
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в исключительных случаях за отдельные виды правонарушений. Она не 
может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетним, инвалидам I и II групп.

Дисквалификация устанавливается сроком от 6 месяцев до 3 лет, 
назначается судьей. Эта мера может быть применена к лицам, осущест-
вляющим организационно&распорядительные или административно-
хозяйственные функции в органе юридического лица, членам совета 
директоров, а также к лицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в том числе и к ар-
битражным управляющим.

Административное приостановление деятельности лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, юридических лиц, их филиалов, представительств и дру-
гих объектов, назначается судьей в случаях, предусмотренных Кодексом, 
на срок до 90 дней.

В разделе III Кодекса определены органы, правомочные рассматри-
вать административные правонарушения и применять к нарушителям 
меры административного наказания. Четко проведено разграничение 
компетенции этих органов.

Дела об административных правонарушениях рассматривают:
• судьи (мировые судьи);
• комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• федеральные органы исполнительной власти, их учреждения, 

структурные подразделения и территориальные органы, а также 
иные уполномоченные органы (ст. 22.1 КоАП).

Административные правонарушения рассматриваются налоговыми 
органами; органами, ответственными за исполнение федерального бюд-
жета; Федеральной инспекцией труда и подведомственными ей госу-
дарственными инспекциями труда и т. д. (ст. 23.1–23.64 КоАП).

В Кодексе дается регламентация порядка ведения производства по 
делам об административных правонарушениях (гл. 24–30) и порядка 
исполнения постановлений по делам об административных правонару-
шениях (гл. 31–32).

1.2. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà îòäåëüíûå âèäû ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности посягают 
на нормальную ее организацию гражданами и юридическими лицами. 
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Виды правонарушений и ответственность за них установлена гл. 14 Ко-
декса об административных правонарушениях. Наиболее характерными 
составами указанных правонарушений являются следующие.

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государ-
ственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 
(ст. 14.1 КоАП). Административная ответственность наступает за:
� осуществление предпринимательской деятельности граждани-

ном без государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или организацией без государственной 
регистрации в качестве юридического лица и влечет штраф в раз-
мере от 500 до 2 тыс. руб.;

� осуществление предпринимательской деятельности без специ-
ального разрешения (лицензии), если оно обязательно, и влечет 
штраф на граждан от 2000 до 2500 руб., на должностных лиц — 
от 4 до 5 тыс. руб., на юридических лиц — от 40 до 50 тыс. руб. 
При этом возможно дополнительное наказание — конфискация 
изготовленной продукции, орудий производства и сырья;

� осуществление предпринимательской деятельности с наруше-
нием условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией), и влечет штраф на граждан от 1500 до 2 тыс. руб., 
на должностных лиц — от 3 до 4 тыс. руб., на юридических 
лиц — от 30 до 40 тыс. руб.;

� осуществление предпринимательской деятельности с грубым 
нарушением условий, предусмотренных специальным разре-
шением (лицензией), и влечет штраф на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, в размере от 4 до 5 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; на должност-
ных лиц — от 4 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц — от 40 до 
50 тыс. руб. или административное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП), влечет штраф 
на граждан от 1500 до 2 тыс. руб., на должностных лиц — от 3 до 
4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. руб. Во всех 
указанных случаях возможна конфискация предметов правонару-
шений.

3. Продажа товаров, выполнение работ или оказание населению услуг 
ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил 
(ст. 14.4 КоАП). Ответственность наступает:
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� за продажу товаров, выполнение работ или оказание населению 
услуг ненадлежащего качества, не соответствующих требова-
ниям стандартов, техническим условиям или образцам по каче-
ству, комплектности или упаковке, и влечет штраф: на граждан 
от 1 тыс. до 1500 руб., на должностных лиц — от 2 до 3 тыс. руб., 
на юридических лиц — от 20 до 30 тыс. руб.;

� за продажу товаров, выполнение работ или оказание населению 
услуг с нарушением санитарных правил или без сертификата 
соответствия (декларации о соответствии), удостоверяющих 
безопасность товаров, работ или услуг для жизни и здоровья 
людей, и влечет штраф: на граждан от 2000 до 2500 руб., на долж-
ностных лиц — от 4 до 5 тыс. руб., на индивидуальных предпри-
нимателей — от 4 до 5 тыс. руб. либо административное приос-
тановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических 
лиц — от 40 до 50 тыс. руб. либо административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток.

 Во всех указанных случаях дополнительной мерой наказания мо-
жет быть конфискация товаров.

4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при от-
сутствии установленной информации либо без применения кон-
трольно/кассовых машин (ст. 14.5 КоАП). Ответственность несут 
юридические лица, реализующие товары, выполняющие работы 
либо оказывающие услуги, а также граждане&предприниматели 
при отсутствии установленной информации об изготовителе или 
продавце либо без применения в установленных случаях кон-
трольно&кассовых машин. Ответственность в виде штрафа на гра-
ждан — от 1500 до 2 тыс. руб., на должностных лиц — от 3 до 4 тыс. 
руб., на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. руб.

5. Нарушение порядка ценообразования (ст. 14.6 КоАП), то есть за-
вышение или занижение регулируемых государством цен (тари-
фов) на продукцию, товары либо услуги; завышение или заниже-
ние установленных надбавок к ценам, а также иное нарушение 
установленного порядка ценообразования влечет штраф на граж-
дан от 2000 до 2500 руб., на должностных лиц — от 4 до 5 тыс. руб., 
на юридических лиц — от 40 до 50 тыс. руб.

6. Обман потребителей (ст. 14.7 КоАП), то есть обвешивание, обмери-
вание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребитель-
ских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман в ор-
ганизациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих 
работы или оказывающих услуги населению, а равно гражданами, 
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зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей в сфере торговли (услуг), влечет штраф на граждан от 1 до 
2 тыс. руб., на должностных лиц — от 1 до 2 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц — от 10 до 20 тыс. руб.

7. Нарушение иных прав потребителей (ст. 14.8 КоАП). Ответствен-
ность наступает за следующие нарушения:
� нарушение прав потребителей на получение необходимой и до-

стоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), 
изготовителе, продавце, исполнителе и о режиме их работы вле-
чет штраф на должностных лиц от 500 до 1000 руб., на юриди-
ческих лиц — от 5 до 10 тыс. руб.;

� включение в договор условий, ущемляющих установленные за-
коном права потребителя, влечет штраф на должностных лиц 
от 1 до 2 тыс. руб., на юридических лиц — от 10 до 20 тыс. руб.;

� непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установ-
ленных законом, влечет штраф на должностных лиц от 500 до 
1000 руб., на юридических лиц — от 5 до 10 тыс. руб.

8. Ограничение свободы торговли должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов РФ или органов местного само-
управления, то есть недопущение на местные рынки товаров из дру-
гих регионов РФ либо запрещение вывоза местных товаров в другие 
регионы РФ (ст. 14.9 КоАП), влечет штраф от 4 до 5 тыс. руб.

9. Незаконное получение кредита либо льготных условий кредитова-
ния путем предоставления банку или иному кредитору заведомо 
ложных сведений о своем хозяйственном положении или финан-
совом состоянии влечет штраф на граждан от 1 до 2 тыс. руб., на 
должностных лиц — от 2 до 3 тыс. руб., на юридических лиц — от 
20 до 30 тыс. руб. (ст. 14.11 КоАП).

 10. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объ-
явление руководителем или учредителем юридического лица о не-
состоятельности данного юридического лица или индивидуаль-
ным предпринимателем о своей несостоятельности, если такое 
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет штраф 
от 5 до 10 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет.

 11. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем 
или учредителем юридического лица либо индивидуальным пред-
принимателем действий, заведомо влекущих неспособность юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обя-
зательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных 



Глава 1. Административная ответственность 559

платежей, если эти действия не содержат уголовно наказуемых 
деяний, влечет штраф от 5 до 10 тыс. руб. или дисквалификацию 
на срок до 3 лет (ст. 14.12 КоАП).

 12. Нарушение правил продажи отдельных видов товаров влечет штраф 
на граждан от 300 до 1000 руб., на должностных лиц — от 1 до 
3 тыс. руб., на юридических лиц — от 10 до 30 тыс. руб. (ст. 14.15 
КоАП).

 13. Нарушение законодательства о государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 14.25 КоАП). 
Ответственность наступает за следующие нарушения:
� несвоевременное или неточное внесение записей о юриди ческом 

лице в единый государственный реестр юридических лиц влечет 
штраф на должностных лиц, осуществляющих регистрацию юри-
дических лиц, от 1 до 2 тыс. руб.;

� незаконный отказ в предоставлении или несвоевременное пре-
доставление сведений, содержащихся в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, гражданам, заинтересованным 
в получении такой информации, влечет штраф на должностных 
лиц, осуществляющих регистрацию юридических лиц, от 1 до 
2 тыс. руб.;

� непредоставление, или несвоевременное предоставление, или 
предоставление недостоверных сведений о юридическом лице 
в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, в слу-
чае, если такое предоставление предусмотрено законом, влечет 
предупреждение или штраф на должностных лиц в размере 
5 тыс. руб.;

� предоставление в орган, осуществляющий регистрацию юриди-
ческих лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведе-
ния, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, влечет штраф в размере 5 тыс. руб. или дисквалифика-
цию на срок до 3 лет.

1.3. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàõ

Правонарушения в указанной области достаточно многочисленны, они 
рассматриваются в гл. 15 КоАП. Наиболее характерными составами 
указанных правонарушений являются следующие.

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка веде-
ния кассовых операций влечет наложение штрафа на должностных лиц 
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в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц — от 40 до 50 тыс. руб. 
(ст. 15.1 КоАП). А в соответствии со ст. 15.2 невыполнение должност-
ным лицом учреждения банка обязанностей по контролю за выполне-
нием организациями правил ведения кассовых операций наказывается 
штрафом в размере от 2 до 3 тыс. руб.

Кодексом РФ об административных правонарушениях установлены 
различные основания для применения ответственности в налоговой 
сфере. В частности, перечень налоговых правонарушений, за которые 
руководитель или главный бухгалтер организации привлекаются к ад-
министративной ответственности, насчитывает 6 позиций.

1. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке 
на учет в налоговом органе или органе государственного внебюд-
жетного фонда (при этом деятельность организация не вела) — 
штраф от 500 до 1000 руб. (п. 1 ст. 15.3 КоАП).

2. Те же действия, сопряженные с ведением деятельности без поста-
новки на учет в налоговом органе или органе государственного вне-
бюджетного фонда, — штраф от 2 до 3 тыс. руб. (п. 2 ст. 15.3 КоАП).

3. Нарушение срока представления в налоговый орган или орган госу-
дарственного внебюджетного фонда информации об открытии или 
закрытии счета в кредитной организации — штраф от 1 до 2 тыс. руб. 
(ст. 15.4 КоАП).

4. Нарушение сроков представления налоговой декларации в нало-
говый орган по месту учета — штраф от 300 до 500 руб. (ст. 15.5 
КоАП).

5. Непредставление в установленный срок либо отказ от представ-
ления в налоговые органы, таможенные органы и органы государ-
ственного внебюджетного фонда документов и других сведений, 
необходимых для налогового контроля, — штраф от 300 до 500 руб. 
(п. 1 ст. 15.6 КоАП).

6. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и пред-
ставления бухгалтерской отчетности (данные искажены не менее 
чем на 10 %), а также порядка и сроков хранения учетных доку-
ментов — штраф от 2 до 3 тыс. руб. (ст. 15.11 КоАП).

Административные штрафы в различных размерах налагаются и на 
граждан, виновных в нарушении законодательства. Так, в случае не-
представления в установленный срок либо отказа от представления 
в налоговые органы, таможенные органы и органы государственного 
внебюджетного фонда документов и иных сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, предусмотрено взыскание штра-
фа с физических лиц в размере от 100 до 300 руб.
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Субъектами административной ответственности являются банки или 
иные кредитные организации (ст. 15.7–15.10). Ответственность должност-
ных лиц указанных организаций наступает за следующие нарушения:

• открытие счета организации или индивидуальному предпринима-
телю без предъявления ими свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе влечет наложение административного штрафа 
в размере от 1 до 2 тыс. руб.;

• открытие счета организации или индивидуальному предпринима-
телю при наличии решения налогового органа либо таможенного 
органа о приостановлении операций по счетам этого лица влечет 
наложение штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб.;

• нарушение установленного срока исполнения поручения о пере-
числении налога (сбора), пеней и штрафов в бюджет приводит 
к наложению штрафных санкций в размере от 4 до 5 тыс. руб.;

• неисполнение банком решения о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 
агента влечет штраф в размере от 2 до 3 тыс. руб.;

• неисполнение банком поручения государственного внебюджетно-
го фонда приводит к наложению штрафных санкций в размере от 
4 до 5 тыс. руб.

В бюджетной сфере в соответствии со ст. 15.14–15.16 КоАП админи-
стративная ответственность наступает за:

• нецелевое использование бюджетных средств и влечет штраф на 
должностных лиц в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на юридических 
лиц — от 40 до 50 тыс. руб.;

• нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на 
возвратной основе, и влечет штраф на должностных лиц в размере 
от 4 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц — от 40 до 50 тыс. руб.;

• нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджет-
ными средствами и влечет штраф на должностных лиц в размере 
от 4 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц — от 40 до 50 тыс. руб.

Административная ответственность на рынке ценных бумаг опреде-
ляется ст. 15.17–15.24 и охватывает вопросы эмиссии ценных бумаг 
и сделок с ними, информационного обеспечения рынка, ведения рее-
стра владельцев ценных бумаг.

Например, в соответствии со ст. 15.21 использование служебной ин-
формации для заключения сделок на рынке ценных бумаг лицами, рас-
полагающими такой информацией в силу служебного положения или 
договора, заключенного с эмитентом, влечет наложение штрафа на 
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должностных лиц в размере от 2 до 3 тыс. руб., а нарушение правил 
ведения реестра владельцев ценных бумаг наказывается штрафом на 
должностных лиц в размере от 1 до 2 тыс. руб.; на юридических лиц — от 
10 до 20 тыс. руб. (ст. 15.22).

Наконец, административная ответственность наступает за наруше-
ния:

• валютного законодательства РФ и актов органов валютного регу-
лирования (ст. 15.25). Это касается осуществления незаконных 
валютных операций, нарушения правил по обязательной продаже 
части валютной выручки и т. д. Например, нарушение порядка от-
крытия счетов (вкладов) в банках за пределами РФ влечет нало-
жение штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 руб.; на долж-
ностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб.; на юридических лиц — от 50 до 
100 тыс. руб.;

• законодательства о банках и банковской деятельности (ст. 15.26), 
а именно за осуществление кредитной организацией производ -
ственной, торговой или страховой деятельности, а также наруше-
ние установленных Банком России нормативов и иных обязатель-
ных требований. Размер штрафов достигает 50 тыс. руб.;

• законодательства о противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма (ст. 15.27). В этом случае административный штраф на юри-
дических лиц достигает максимального размера — до 500 тыс. руб.



Ãëàâà 2
Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü

2.1. Ïîíÿòèå ïðåñòóïëåíèÿ è íàêàçàíèÿ 
ïî óãîëîâíîìó ïðàâó

Уголовное право — одна из отраслей права России. Оно устанавливает 
основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие 
опасные для личности, общества или государства деяния признаются 
преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголов-
но&правового характера за совершение преступлений (ст. 2 УК РФ).

Основополагающие принципы уголовно&правовой политики Россий-
ского государства закреплены в Конституции РФ и Уголовном кодек-
се Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63&ФЗ.

Прежде всего это равенство всех граждан перед законом и судом не-
зависимо от пола, расы, национальности, имущественного и должност-
ного положения, принадлежности к общественным объединениям и дру-
гих обстоятельств (ст. 19 Конституции, ст. 4 УК).

Важнейшим принципом уголовно&правовой политики России явля-
ется презумпция невиновности лица, обвиняемого в совершении престу-
пления (ст. 49 Конституции, ст. 5 УК). Оно признается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором суда. При этом обви-
няемый не обязан доказывать свою невиновность, а любые неустрани-
мые сомнения толкуются в его пользу. Глубокий смысл заложен в ст. 51 
Конституции, в которой говорится, что никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется законодательством.

Конституция закрепляет право на квалифицированную юридическую 
помощь. Задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совер-
шении преступления гражданин вправе воспользоваться помощью ад-
воката с момента соответственно задержания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения (ст. 48 Конституции).

Защищая право граждан на свободу и личную неприкосновенность, 
Конституция допускает арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей только на основании судебного решения. До судебного 
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решения гражданин может быть задержан на срок не более 48 часов 
(ст. 22 Конституции).

Наказание и иные меры уголовно&правового характера, применяемые 
к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, соот-
ветствовать характеру и степени общественной опасности преступле-
ния, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст. 6. УК).

Исключается применение наказаний, сопряженных с насилием, 
жестокостью или унижением человеческого достоинства (ст. 21 Кон-
ституции, ст. 7 УК). Закрепляя право каждого на жизнь, Конституция 
ограничивает применение исключительной меры наказания — смерт-
ной казни. Впредь до ее полной отмены она допускается в качестве 
исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления про-
тив жизни. Не допускается придание обратной силы закону, устанав-
ливающему или отягчающему ответственность (ст. 54 Конституции). 
Осужденным предоставлено право на пересмотр приговора вышестоя-
щими судебными инстанциями, прошение о помиловании или смягче-
нии наказания (ст. 50 Конституции).

Основанием уголовной ответственности является совершение гра-
жданином преступления. Преступление — это вид правонарушения, 
имеющий свою специфику, свои характерные черты. Уголовный кодекс 
определяет преступление как виновно совершенное общественно опас-
ное деяние, запрещенное Кодексом под угрозой наказания (ст. 14 УК).

Основным признаком преступления, отличающим его от иных пра-
вонарушений, является общественная опасность. Государство признает 
преступлением такое деяние (действие или бездействие), которое пред-
ставляет опасность для личности, общества, государства, то есть причи-
няет или содержит реальную возможность причинить существенный 
вред обществу, государству, гражданину, его жизни, здоровью, имуще-
ству, правам, свободам и т. п. Поэтому в соответствии с п. 2 ст. 14 УК не 
является преступлением действие (бездействие), формально содержа-
щее признаки деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности.

Преступление характеризуется противоправностью. Это означает, что 
преступлением признается только такое деяние, которое предусмотрено 
в УК и за которое установлено уголовное наказание. Деяние, прямо не 
запрещенное Уголовным кодексом, преступлением не признается. Про-
тивоправность может выражаться и в невыполнении лицом возложен-
ных на него обязанностей (например, уклонение от уплаты налогов, 
таможенных платежей).

Признаком преступления является виновность, то есть преступлени-
ем признается только виновно совершенное деяние. УК предусматри-
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вает две формы вины: умышленную и неосторожную (ст. 24 УК). Умысел 
предполагает, что лицо сознавало общественную опасность своих дей-
ствий, предвидело возможность наступления общественно опасных по-
следствий и желало их наступления либо сознательно допускало их, 
относясь к ним безразлично.

Преступления, совершенные по неосторожности, — это деяния, со-
вершенные по легкомыслию или небрежности. Легкомыслие предпола-
гает, что лицо предвидело возможность наступления общественно опас-
ных последствий своего деяния, но без достаточных на то оснований 
самонадеянно рассчитывало на их предотвращение. Небрежность пред-
полагает, что лицо не предвидело возможности наступления послед  ствий 
своего деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмот ри-
тельности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Поскольку в России действует презумпция невиновности лица, по-
дозреваемого в совершении преступления, его вина должна быть дока-
зана следственными и судебными органами.

Преступление всегда аморально, это деяние, противоречащее прин-
ципам морали и нравственности.

Субъектом преступления может быть только вменяемое физическое 
лицо, достигшее определенного возраста (ст. 19 УК). По общему пра-
вилу уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко време-
ни совершения преступления 16&летнего возраста. Однако за многие 
наиболее опасные преступления ответственность наступает с 14 лет 
(за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похи-
щение человека, изнасилование, хищение, терроризм, захват заложни-
ка, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм и др.) 
(ст. 20 УК).

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время со-
вершения общественно опасного деяния находилось в состоянии не-
вменяемости, то есть не могло осознавать характер и общественную 
опасность своих действий либо руководить ими вследствие хрони ческо-
го психического расстройства, временного психического расстройства, 
слабоумия или иного болезненного состояния психики. К таким лицам 
судом могут быть применены принудительные меры медицинского ха-
рактера (ст. 21 УК). Лицо, совершившее преступление в состоянии ал-
когольного, наркотического или токсического опьянения, подлежит 
уголовной ответственности (ст. 23 УК).

Уголовное наказание — это вид юридической ответственности, так-
же имеющий свою специфику. Наказание есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда. Оно применяется к лицу, 
признанному виновным в совершении преступления, и заключается 
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в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении 
его прав и свобод (ст. 43 УК).

Наказание носит публичный характер. Оно применяется только су-
дом и выражает отрицательную оценку преступника и его деяний со 
стороны государства, поэтому приговор выносится судом от имени 
государства. Наказание преследует цели восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденного и предупреждения совер-
шения новых преступлений.

Специфика уголовного наказания заключается и в установлении го-
сударством мер наказания (ст. 44 УК), некоторые из которых по своей 
тяжести несопоставимы с иными мерами юридической ответствен-
ности. В уголовном праве есть такие меры наказания, как арест, заклю-
чающийся в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от 
общества и устанавливаемый на срок от 1 до 6 месяцев; лишение сво-
боды на срок от 6 месяцев до 20 лет, а в отдельных случаях до 25 и даже 
30 лет; пожизненное лишение свободы, которое применяется только 
как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких престу-
плений, посягающих на жизнь; смертная казнь. Есть в уголовном праве 
и более мягкие меры наказания, некоторые из которых применяются 
и как меры взыскания за административные правонарушения (напри-
мер, штраф).

2.2. Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îòäåëüíûå 
âèäû ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ýêîíîìèêè

Преступления в сфере экономики предусмотрены разделом VIII УК РФ. 
Их разновидностями являются: преступления против собственности; 
преступления в сфере экономической деятельности; преступления про-
тив интересов службы в коммерческих и иных организациях.

1. Преступления против собственности (гл. 21, ст. 158–168 УК) по-
сягают на собственность — частную, государственную, муници-
пальную и др.

 Наиболее характерным преступлением против собственности яв-
ляется хищение, то есть совершенное с корыстной целью противо-
правное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества (ст. 158) УК. 
Опасность хищения в том, что это всегда умышленное преступле-
ние, совершенное с целью наживы, влекущее неосновательное обо-
гащение преступника за счет потерпевшего.
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 Способы хищения различны: кража, мошенничество, присвоение 
или растрата, грабеж, разбой, вымогательство1. Меры наказания за-
висят от способа совершения хищения. Наиболее опасны хищения, 
совершаемые открыто (грабеж) либо с применением или угро зой 
применения насилия (разбой, вымогательство). Ответ  ственность 
зависит от стоимости похищенного, личности виновного и многих 
других обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами являются: 
совершение хищения группой лиц по предварительному сговору 
либо организованной группой; неоднократное хищение; соверше-
ние хищения лицами, ранее судимыми за аналогичное преступле-
ние. Отягчающим обстоятельством является совершение хищения 
в крупном размере, когда стоимость похищенного имущества пре-
вышает 250 тыс. руб., и в особо крупном — 1 млн руб.

 Максимальное наказание за хищение, совершенное путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты, — 10 лет лишения сво-
бо ды; путем грабежа — 12 лет лишения свободы; за хищение, 
совершенное особо опасными способами (разбой, вымогатель -
ство), — 15 лет лишения свободы. Во всех случаях дополнитель-
ным наказанием может быть штраф в размере до 1 млн руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет.

2. Преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22, 
ст. 169–200 УК) имеют объектом посягательства нормальную 
экономическую деятельность государства, юридических и фи-
зических лиц. Исходя из целей настоящей работы особого вни-
мания заслуживают следующие составы преступлений.

 Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности 
(ст. 169 УК). Субъектами ответственности являются должност ные 
лица, которые с использованием своего служебного положения 
допускают неправомерный отказ в государственной регистрации 
либо уклонение от регистрации индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц; незаконный отказ в выдаче лицензий 
на осуществление определенной деятельности либо уклонение от 
их выдачи; ограничение прав и законных интересов предпринима-
теля или юридического лица; ограничение самостоятельности либо 

1 За мелкое хищение (если стоимость похищенного имущества не превышает 100 руб.), 
совершенное путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, наступает ад-
министративная ответственность в виде штрафа в размере до 3&кратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее 100 руб., или административный арест на срок 
до 15 суток (ст. 7.27 КоАП). За мелкое хищение, совершенное иными способами (гра-
беж, разбой, вымогательство), наступает уголовная ответственность.
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иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц. Минимальное наказа-
ние за данное преступление — штраф до 200 тыс. руб., максималь-
ное — лишение свободы на срок до 2 лет.

 Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) и незаконная бан-
ковская деятельность (ст. 172 УК). Уголовная ответственность 
установлена за осуществление предпринимательской или бан-
ковской деятельности без регистрации, специального разреше-
ния (лицензии) или с нарушением условий лицензирования, если 
это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечениями дохода в круп-
ном размере (свыше 250 тыс. руб.) или в особо крупном размере 
(свыше 1 млн руб.).

 Минимальное наказание — штраф в размере до 300 тыс. руб. (за 
незаконное предпринимательство); от 100 до 300 тыс. руб. (за не-
законную банковскую деятельность). Максимальное наказание 
соответственно: лишение свободы на срок до 5 лет, лишение сво-
боды на срок до 7 лет.

 Дополнительным наказанием может быть штраф: за незаконное 
предпринимательство — до 80 тыс. руб. или в размере дохода осу-
жденного за период до 6 месяцев; за незаконную банковскую дея-
тельность — до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за 
период до 5 лет.

 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). 
Ответственность наступает за совершение финансовых опера-
ций и других сделок с денежными средствами или иным имуще-
ством, заведомо приобретенными другими лицами преступным 
путем, в целях придания правомерного вида владению, пользо-
ванию или распоряжению указанными денежными средствами 
или иным имуществом. При этом совершенными в крупном раз-
мере признаются финансовые операции и сделки на сумму свы-
ше 1 млн руб.

 Минимальное наказание за данное преступление — штраф до 
120 тыс. руб., максимальное — лишение свободы на срок от 7 до 
10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет 
либо без такового.

 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущест-
ва, приобретенных лицом в результате совершения им преступле-
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ния (ст. 1741 УК). Ответственность наступает за совершение фи-
нансовых операций и других сделок с денежными средствами или 
иным имуществом, приобретенными лицом в результате соверше-
ния им преступления, либо использование указанных средств или 
иного имущества в целях осуществления предпринимательской 
или иной экономической деятельности. Крупный размер предпо-
лагает финансовые операции и сделки на сумму свыше 1 млн руб.

 Минимальное наказание за данное преступление — штраф до 
120 тыс. руб., максимальное — лишение свободы на срок от 10 до 
15 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо 
без такового.

 Фиктивное банкротство (ст. 197 УК), то есть заведомо ложное объ-
явление руководителем или собственником коммерческой орга ни-
зации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несо-
стоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для 
получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам 
платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если 
это деяние причинило крупный ущерб (свыше 250 тыс. руб.).

 Минимальное наказание за данное преступление — штраф от 100 
до 300 тыс. руб., максимальное — лишение свободы сроком до 6 лет 
со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо 
без такового.

3. Преступления в налоговой сфере имеют объектом посягатель-
ства формирование доходов государственного бюджета за счет 
законно установленных налогов и сборов. Заслуживают внима-
ния четыре вида преступлений.

 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 
(ст. 198 УК). Уголовная ответственность наступает за указанное 
деяние, совершенное путем непредставления налоговой деклара-
ции или иных документов, представление которых в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах обязательно, либо путем 
включения в налоговую декларацию или такие документы заведо-
мо ложных сведений, если оно совершено в крупном размере1. 
В этом случае лицо наказываются штрафом в размере от 100 до 

1 Крупным размером признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за пе-
риод в пределах 3 финансовых лет подряд более 100 тыс. руб. при условии, что доля 
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 % от подлежащих уплате сумм 
налогов и (или) сборов, либо превышающая 300 тыс. руб.
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300 тыс. руб., или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 
4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.

 То же деяние, совершенное в особо крупном размере1, наказывает-
ся штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб., или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от 18 ме-
сяцев до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 
УК). Уголовная ответственность наступает за уклонение от внесе-
ния этих платежей путем непредставления налоговой декларации 
или иных документов, представление которых в соответствии с за-
конодательством о налогах и сборах является обязательным, либо 
путем включения в налоговую декларацию или такие документы 
заведомо ложных сведений. Указанное деяние должно быть совер-
шено в крупном размере2.

 Данное преступление предполагает вину в форме умысла. Субъек-
тами преступления являются руководители (собственники) пред-
приятий и организаций, а также работники, составляющие и под-
писывающие соответствующие документы. Наказание за данное 
преступление — штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 года до 2 лет, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лише-
ние свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без такового.

 То же деяние, совершенное: группой лиц по предварительному сго-
вору; в особо крупном размере3, — наказывается штрафом в разме-
ре от 200 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лише-

1 Особо крупным размером признается сумма, составляющая за период в пределах 3 фи-
нансовых лет подряд более 500 тыс. руб., при условии, что сумма неуплаченных нало-
гов и (или) сборов превышает 20 % от подлежащих уплате сумм налогов и (или) сбо-
ров, либо превышающая 1,5 млн руб.

2 В этой статье, а также в статье 1991 крупным размером признается сумма налогов 
и (или) сборов, составляющая за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 
500 тыс. руб. при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превыша-
ет 10 % от подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 
1,5 млн руб.

3 Особо крупным размером признается сумма, составляющая за период в пределах 3 фи-
нансовых лет подряд более 2,5 млн руб., при условии, что доля неуплаченных налогов 
и (или) сборов превышает 20 % подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо 
превышающая 7,5 млн руб.
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нием свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без такового.

 Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991 УК). Уго-
ловная ответственность наступает за указанное деяние, совершен-
ное в личных интересах при исчислении, удержании или перечис-
лении налоговых платежей в соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах, если оно совершено в крупном размере. Данное 
преступление наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 меся-
цев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

 То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается 
штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет 
либо лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет или без такового.

 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ин-
дивидуального предпринимателя, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК). Уголовная 
ответственность наступает за это деяние, совершенное собственни-
ком или руководителем организации либо иным лицом, выполняю-
щим управленческие функции в этой организации, или индивиду-
альным предпринимателем, если оно совершено в крупном размере 
(на сумму свыше 250 тыс. руб.).

 Данное преступление наказывается штрафом в размере от 200 до 
500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет либо лишением сво-
боды на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового.

4. В преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях (гл. 23, ст. 201–204 УК) объектом посягательства 
является нормальная деятельность или функционирование, а так-
же авторитет и престиж этих организаций. При этом имеются в ви-
ду все коммерческие организации, независимо от формы собст-
венности, а также некоммерческие организации, не являющиеся 
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государствен ными органом, органом местного самоуправления, 
государствен ным или муниципальным учреждением.

 Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК) — это использование 
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, своих полномочий вопреки ее законным 
интересам и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц либо нанесения вреда иным лицам. Уголовная от-
ветственность наступает, если эти действия повлекли причинение 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства. Субъектами данного преступления являются лица, 
постоянно, временно либо по специальным полномочиям выпол-
няющие организационно-распорядительные или административ-
но&хозяйственные обязанности в указанных выше организациях. 
Преступление это умышленное, совершаемое с корыстной целью 
с использованием служебного положения. Минимальное наказа-
ние за него — штраф до 200 тыс. руб., максимальное — до 5 лет 
лишения свободы.

 Коммерческий подкуп (ст. 204 УК) — это незаконная передача 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
а равно незаконное оказание ему услуг имущественного харак-
тера за совершение действия (бездействия) в интересах дающе-
го в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. 
Круг субъектов этого преступления практически не ограничен. 
Это преступление умышленное, совершаемое с корыстной целью. 
Минимальное наказание за данное преступление — штраф до 
200 тыс. руб., максимальное — до 5 лет лишения свободы.

 Лицо, совершившее указанное деяние, освобождается от ответ -
ственности, если в отношении него имело место вымогательство 
или если оно добровольно сообщило о подкупе органу, имеюще-
му право возбудить уголовное дело.
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