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Глава 1
ОснОвы предпринимательскОй  
деятельнОсти

1.1. понятие и правовой статус индивидуального 
предпринимателя
Право граждан заниматься предпринимательской и любой иной не запре-

щенной законом деятельностью предусмотрено ст. 18 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) и является одной из составляющих 
правоспособности. Граждане также могут иметь имущество на праве собс-
твенности; наследовать и завещать имущество; создавать юридические лица 
самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лица-
ми; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обя-
зательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений 
науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 
результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и 
личные неимущественные права.

При этом ст. 2 ГК РФ определяет, что предпринимательской является са-
мостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя1. К предпринимательской де-
ятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, 
соответственно применяются нормы гражданского законодательства, кото-
рые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерчески-
ми организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов 
или существа правоотношения.

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и не имеющий регистрации в качестве тако-
вого, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на 
то, что он не является предпринимателем.

Осуществление деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя не предполагает обязанности создавать какую-либо организацию 
(юридическое лицо). Предприниматель является самостоятельным субъек-
том гражданских правоотношений. В этом случае понятия «индивидуаль-
ный предприниматель» и «предприниматель без образования юридического 
лица» (ПБОЮЛ) выступают синонимами.

1  Не могут быть индивидуальными предпринимателями должностные лица органов 
государственной власти и государственного управления, государственные служащие, 
военнослужащие внутренних войск и прочие лица, в отношении которых законодатель-
ством установлены ограничения на занятие предпринимательской деятельностью.
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Особенности правового статуса индивидуального 
предпринимателя
Статус индивидуального предпринимателя достаточен для отнесения его 

к числу субъектов малого предпринимательства. Поскольку специальный по-
рядок регистрации субъектов малого предпринимательства и форма подачи 
заявления не установлены, индивидуальный предприниматель приобретает 
статус субъекта малого предпринимательства с момента его государственной 
регистрации1.

Государственная статистическая и бухгалтерская отчетность малых 
предприятий предусматривает упрощенные процедуры и формы отчет-
ности, содержащие в основном информацию, необходимую для решения 
вопросов налогообложения. Кредитование, страхование субъектов мало-
го предпринимательства также осуществляется на льготных условиях. 
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации предусматривают резервирование для 
субъектов малого предпринимательства определенной доли заказов на 
производство и поставку отдельных видов продукции и товаров (услуг) 
для государственных нужд.

1.2. регистрация индивидуального предпринимателя
Государственная регистрация является обязательным условием осущест-

вления предпринимательской деятельности.

Законодательное регулирование
В настоящее время федеральное законодательство о государственной 

регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регис-
трации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и издавае-
мых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. Субъекты Российской Федерации не вправе принимать право-
вые акты в целях регулирования отношений, связанных с государственной 
регистрацией.

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей пред-
ставляет собой акт уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, осуществляемый посредством внесения в государственный реестр све-
дений о приобретении физическими лицами статуса индивидуального пред-
принимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, иных сведений об индивидуальных пред-
принимателях.

Государственная пошлина
За государственную регистрацию граждан в качестве индивидуальных 

предпринимателей уплачивается государственная пошлина в размере 400 руб-
лей. Эта сумма является фиксированной и закреплена ст. 333.33 НК РФ.

1  См. Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 (Приложение 1).
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регистрирующий орган
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осу-

ществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федераль-
ным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации».

В настоящее время таким органом, осуществляющим государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление 
в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обяза-
тельных платежей и требований Российской Федерации по денежным обяза-
тельствам, является Федеральная налоговая служба (ФНС России)1.

место государственной регистрации
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя 

осуществляется по месту его жительства, которым в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» признается жилой дом, квартира, служебное 
жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, 
дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-
интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, 
в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 
собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных ос-
нованиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Факт постоянного или преимущественного проживания гражданина на за-
конном основании в определенном месте не дает основания к определению его 
места жительства в целях государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя. Например, что считать местом жительства: имеющуюся у гражда-
нина на праве собственности квартиру в городе, которой он не пользуется, но 
зарегистрирован по ее адресу, или дом в сельской местности, где он фактически 
и проживает постоянно? На практике окажется, что факт постоянного прожива-
ния в сельском доме не будет иметь юридического значения, причем даже в том 
случае, если гражданин зарегистрирован в этом доме по месту пребывания.

Таким образом, основным фактором, позволяющим установить место жи-
тельства гражданина в целях государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, является формальный признак — регистрация гражданина 
по месту жительства (регистрация по месту пребывания в этом смысле зна-
чения не имеет).

Осуществление предпринимательской деятельности 
непосредственно по месту жительства
Место жительства гражданина, по которому он зарегистрирован в ка-

честве индивидуального предпринимателя, т. е. определенное жилое помеще-

1  См. постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. 
№ 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе».
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ние (дом, квартира, служебное жилое помещение, комната в общежитии или 
коммунальной квартире и т. п.), не может использоваться в качестве места, 
где непосредственно осуществляется предпринимательская деятельность, 
связанная с промышленным производством. Согласно ст. 288 ГК РФ жилые 
помещения предназначены для проживания граждан и размещение в жилых 
домах промышленных производств не допускается.

В то же время данные положения следовало бы толковать ограничитель-
но: они не запрещают предпринимателям осуществлять в жилом помещении 
деятельность, не нарушающую охраняемые законом права других проживаю-
щих в данном помещении лиц, а также соседей. Например, непосредственно 
по месту жительства могут работать предприниматели, чей труд связан пре-
имущественно с интеллектуальной деятельностью — сбором и анализом ин-
формации, созданием научных и литературных произведений, подготовкой 
произведений к опубликованию, программированием, бухгалтерским учетом 
и аудитом, репетиторством, консалтингом.

Закон не связывает акт государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя с местом, где фактически будет осуществляться предпри-
нимательская деятельность. Поэтому, если гражданин имеет место житель-
ства в одном населенном пункте, а предпринимательскую деятельность пред-
полагает вести в другом, он подлежит государственной регистрации по месту 
жительства, а не по месту возможного осуществления предпринимательской 
деятельности.

перечень документов, которые необходимо представить 
в регистрирующий орган
При государственной регистрации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются:
подписанное заявителем заявление1 о государственной регистрации 
по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;
копия основного документа физического лица, регистрируемого в ка-
честве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое 
лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, 
является гражданином Российской Федерации);
копия документа, установленного федеральным законом или признавае-
мого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-
нина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в 
случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, является иностранным гражданином);
копия документа, предусмотренного федеральным законом или при-
знаваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

1  См. Приложение № 18 к постановлению Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2002 г. № 439.

—
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—
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гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпри-
нимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является лицом без гражданства);
копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого 
в качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного до-
кумента, подтверждающего дату и место рождения указанного лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или меж-
дународным договором Российской Федерации (в случае, если пред-
ставленная копия документа, удостоверяющего личность физического 
лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, 
не содержит сведений о дате и месте рождения указанного лица);
копия документа, подтверждающего право физического лица, регистри-
руемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или 
постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если физичес-
кое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимате-
ля, является иностранным гражданином или лицом без гражданства);
подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке адрес места жительства 
физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального пред-
принимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная 
копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регист-
рируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, 
подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать 
в Российской Федерации, не содержит сведений о таком адресе);
нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или 
попечителя на осуществление предпринимательской деятельности фи-
зическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального пред-
принимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физичес-
ким лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предприни-
мателя, либо копия решения органа опеки и попечительства или копия 
решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в ка-
честве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным 
(в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивиду-
ального предпринимателя, является несовершеннолетним);
 документ об уплате государственной пошлины.

требования к оформлению документов, используемых 
при государственной регистрации
Представление документов при государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляет-
ся в установленном законом порядке. При этом верность копии документа, 
представляемой при указанной государственной регистрации, должна быть 
засвидетельствована нотариально, за исключением случая, если заявитель 
представляет ее в регистрирующий орган непосредственно и представляет 
одновременно для подтверждения верности такой копии соответствующий 
документ в подлиннике. Данный подлинник возвращается заявителю при 
выдаче регистрирующим органом расписки.

—

—

—

—

—
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Заявления, уведомления и другие документы, используемые при го-
сударственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, при 
внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, 
содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, представляются на бумажном носителе и по возможности в 
электронном виде. 

Вид носителя и формат информации, представляемой в электронном виде, 
устанавливаются федеральным органом, уполномоченным осуществлять го-
сударственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также внесение изменений в сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей.

Юридическая сила документов, представленных в электронном виде, под-
тверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления, уведомления и сообщения, а также приложения к ним запол-
няются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой сине-
го или черного цвета либо машинописным текстом.

В случае если какой-либо раздел или пункт раздела заявления не запол-
няется, в соответствующих графах проставляется прочерк.

Заявление, уведомление или сообщение заполняется в одном экземпля-
ре и представляется в регистрирующий орган непосредственно заявителем1 
либо направляется почтовым отправлением с объявленной ценностью при 
его пересылке и описью вложения. На конверте рекомендуется сделать по-
метку «РЕГИСТРАЦИЯ».

Подлинность подписи заявителя на заявлении, уведомлении и сообще-
нии в обязательном порядке свидетельствуется нотариально.

Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется в ре-
гистрирующий орган в прошитом, пронумерованном виде. Количество лис-
тов подтверждается подписью заявителя или нотариуса на обороте последне-
го листа на месте прошивки.

Судебная практика
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 1 августа 2006 г. 

№ ГКПИ06-735 установлено, что в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. были утверждены 
Требования к оформлению документов, используемых при государственной ре-

1  Письмом ФНС России от 1 февраля 2005 г. № 14-1-04/253@ разъяснено, что непо-
средственное представление документов в регистрирующий орган может осуществляться 
любым физическим лицом независимо от того, является оно заявителем или нет, в том 
числе и курьерами, функции которых аналогичны функциям почтальонов и не требуют 
специальных полномочий, тем более нотариально засвидетельствованных.
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гистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Пунктом 3 Требований предусмотрено, что заявление, уведомление или со-
общение заполняется в одном экземпляре и представляется в регистрирующий 
орган непосредственно заявителем либо направляется почтовым отправлением с 
объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.

Из содержания п. 1 ст. 9 вышеуказанного Федерального закона следует, что 
документы на регистрацию представляются в регистрирующий орган непосредс-
твенно или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при 
его пересылке и описью вложения. Иные способы могут быть определены Прави-
тельством РФ.

Таким образом, Федеральный закон установил два указанных способа по-
дачи документов на государственную регистрацию, к которым отнесено непос-
редственное предоставление документов по месту нахождения регистрирующего 
органа или направления документов почтовым отправлением. Другие способы 
подачи документов согласно этому же Закону могут быть определены Правитель-
ством РФ.

Напротив, указанный пункт Требований не устанавливает фактически иного 
способа подачи документов, а разъясняет уже установленный и при этом опреде-
ляет необходимость подачи документов на регистрацию не только по месту на-
хождения регистрирующего органа, как указано в Законе, но и возлагает эту обя-
занность непосредственно на заявителя, чего не следует из приведенного выше 
Федерального закона.

В силу ст. 23 Федерального конституционного закона «О Правительстве Рос-
сийской Федерации» Правительство РФ на основании и во исполнение Конс-
титуции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ издает 
постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение, т. е. принимаемые 
им правовые акты не должны противоречить Конституции, федеральным зако-
нам и указам Президента РФ.

Следовательно, применительно к данному случаю Правительство РФ не 
вправе было ограничивать, по сравнению с Федеральным законом права граждан 
по представлению документов в регистрирующий орган непосредственно ими са-
мими, исключив при этом их право на осуществление таких действий через своего 
представителя или любого другого лица.

В результате такого ограничения способа подачи документов регистрирую-
щий орган отказывается принимать документы на регистрацию юридического 
лица от представителя гражданина по доверенности со ссылкой при этом на оспа-
риваемый пункт Требований.

Между тем о возможности осуществления гражданами такого рода действий 
через своего представителя свидетельствуют и положения ст. 182 и 185 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Расписка (приложение к заявлению), в которой содержится наименование 
документов, представленных заявителем для государственной регистрации 
юридического лица, а также физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, внесения изменений в сведения об ин-
дивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, заполняется регистрирующим 
органом в двух экземплярах. При этом один экземпляр остается в регистра-
ционном деле юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
второй экземпляр, заверенный подписью должностного лица регистрирую-
щего органа, выдается (направляется) заявителю с указанием даты получе-
ния документов регистрирующим органом.
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Ограничения государственной регистрации 
Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его государственная 
регистрация в таком качестве либо не истек год со дня принятия судом реше-
ния о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью 
удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им 
предпринимательской деятельностью, или решения о прекращении в прину-
дительном порядке его деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя либо не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено 
права заниматься предпринимательской деятельностью.

решение о государственной регистрации
Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим ор-

ганом, является основанием внесения соответствующей записи в Едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей.

При этом регистрирующий орган обязан не позднее одного рабочего дня 
с момента государственной регистрации выдать или направить заявителю 
документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий госу-
дарственный реестр. Форма и содержание документа устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
государственной регистрации также представляет в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, сведения, содержащиеся соответс-
твенно в Едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей, в государственные 
внебюджетные фонды для регистрации и снятия с регистрационного учета 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в качестве страхова-
телей.

документ о государственной регистрации
После принятия регистрирующим органом решения о государственной 

регистрации и не позднее одного рабочего дня с момента внесения соответс-
твующей записи в государственный реестр заявителю выдается документ, 
подтверждающий факт внесения записи в государственный реестр.

Документами, подтверждающими факт внесения записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, являются:

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качест-
ве индивидуального предпринимателя по форме № Р61001;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей по форме № Р60004;
свидетельство о государственной регистрации прекращения физичес-
ким лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
по форме № Р65001;
свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимате-
ле, зарегистрированном до 1 января 2004 г., по форме № Р67001.

—

—

—

—
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Регистрирующий орган, совершивший акт государственной регистрации, 
обязан выдать (направить) заявителю соответствующий документ не позднее 
рабочего дня, следующего за днем государственной регистрации (внесения за-
писи в государственный реестр).

дубликат свидетельства
Регистрирующие (налоговые) органы не изготавливают дубликатов свиде-

тельств о государственной регистрации. Также регистрирующими (налоговы-
ми) органами не производится выдача копий ранее выданного свидетельства с 
проставлением штампа «Дубликат».

По запросу физического лица в регистрирующий (налоговый) орган ему 
может быть повторно выдан документ, подтверждающий факт внесения запи-
си в государственный реестр.

Таким образом, под выдачей дубликатов свидетельств понимается повтор-
ная выдача свидетельств, аналогичных по содержанию, но отличающихся от 
ранее выданных серией и номером бланка свидетельства.

Размер пошлины за повторную выдачу свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля или о государственной регистрации юридического лица составляет 20 про-
центов размера государственной пошлины, уплаченной за государственную 
регистрацию (ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации), т. е. 
80 рублей для физического лица.

Отказ в государственной регистрации
Статья 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» устанавливает основания для отказа в государственной регистрации. 
Так, отказ в государственной регистрации допускается в случае:

непредставления определенных законом необходимых для государ-
ственной регистрации документов;
представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;
наличия обстоятельств, препятствующих государственной регистра-
ции. 

Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать ос-
нования отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нарушения. Оно 
направляется лицу, указанному в заявлении о государственной регистрации, 
с уведомлением о вручении такого решения. Решение об отказе в государс-
твенной регистрации может быть обжаловано в судебном порядке.

Ответственность регистрирующего органа за нарушение 
порядка государственной регистрации
За необоснованный, т. е. не соответствующий законным основаниям отказ в 

государственной регистрации, неосуществление государственной регистрации 
в установленные сроки или иное нарушение порядка государственной регис-
трации, а также незаконный отказ в предоставлении или за несвоевременное 
предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и доку-

—

—
—
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ментов должностные лица регистрирующих органов несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

При этом регистрирующий орган возмещает ущерб, причиненный отка-
зом в государственной регистрации, уклонением от государственной регист-
рации или нарушением порядка государственной регистрации, допущенным 
по его вине.

содержание государственного реестра (еГрип)
Сведения о приобретении гражданами статуса индивидуального пред-

принимателя, о прекращении ими деятельности в этом качестве и иные сведе-
ния об индивидуальных предпринимателях вносятся в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (далее — государственный 
реестр, реестр).

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» установлено, что в Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей содержатся следующие сведения об индивиду-
альном предпринимателе:

а) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество на русском языке (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства такие сведения дополни-
тельно указываются с помощью букв латинского алфавита на основа-
нии сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;
в) дата и место рождения;
г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя 

гражданства указывается: «лицо без гражданства»);
д) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес — на-

именование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, — по которому 
индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жи-
тельства в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке);

е) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации (да-
лее — основной документ) (в случае, если индивидуальный предпри-
ниматель является гражданином Российской Федерации);

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или 
признаваемого в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина (в случае, если индивидуальный предпри-
ниматель является иностранным гражданином);

з) вид и данные документа, предусмотренного федеральным законом 
или признаваемого в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства (в случае, если индивидуальный предпринима-
тель является лицом без гражданства);
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и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право ин-
дивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать 
в Российской Федерации (в случае, если индивидуальный предпри-
ниматель является иностранным гражданином или лицом без граж-
данства);

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя и данные документа, подтверждающе-
го факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качест-
ве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со 
смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании несо-
стоятельным (банкротом) или о прекращении деятельности в качес-
тве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, 
либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено 
наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской 
деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием 
документа, подтверждающего право временно или постоянно прожи-
вать в Российской Федерации, или окончанием срока действия ука-
занного документа);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринима-
телем;

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на 
учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе;

о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической де-
ятельности;

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в каче-
стве страхователя:

 в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
 в исполнительном органе Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации;
 в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.

В случае изменения содержащихся в государственных реестрах сведений 
ранее внесенные сведения сохраняются. Порядок и сроки хранения регист-
рирующим органом содержащихся в государственных реестрах документов, а 
также порядок их передачи на постоянное хранение в государственные архи-
вы определяются Правительством Российской Федерации.

Все записи вносятся в государственные реестры на основании докумен-
тов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи при-
сваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи 
указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр. 
При несоответствии сведений государственных реестров сведениям, содер-
жащимся в документах, представленных при государственной регистрации, 
сведения, указанные в реестре, считаются достоверными до внесения в них 
соответствующих изменений.
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порядок предоставления сведений о пБОЮл, содержащихся 
в государственном реестре
Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы 

являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, до-
ступ к которым ограничен. Так, сведения о номере, о дате выдачи и об ор-
гане, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица, 
сведения о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей могут быть предоставлены исключительно органам госу-
дарственной власти, органам государственных внебюджетных фондов 
в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российс-
кой Федерации. Данное ограничение не применяется при предоставле-
нии содержащих указанные сведения копий учредительных документов 
юридических лиц, а также сведений о месте жительства индивидуальных 
предпринимателей.

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы о кон-
кретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе предо-
ставляются в виде:

выписки из соответствующего государственного реестра;
копии документа (документов), содержащегося в соответствующем го-
сударственном реестре;
справки об отсутствии запрашиваемой информации.

Форма и порядок предоставления содержащихся в государственных ре-
естрах сведений и документов устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Срок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведе-
ний и документов устанавливается Правительством Российской Федерации 
и не может составлять более чем пять дней со дня получения регистрирую-
щим органом соответствующего запроса.

Отказ в предоставлении содержащихся в государственных реестрах све-
дений и документов, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, 
не допускается.

Содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей сведения о месте жительства конкретного индивиду-
ального предпринимателя могут быть предоставлены регистрирующим 
органом только на основании запроса, представленного непосредственно в 
регистрирующий орган физическим лицом, предъявившим документ, удос-
товеряющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Регистрирующий орган по запросу индивидуального предпринимателя 
обязан предоставить ему информацию о лицах, получивших сведения о его 
месте жительства.

По представленному непосредственно в регистрирующий орган запросу 
любого физического лица, предъявившего документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ре-

—
—

—



1.2. Регистрация индивидуального предпринимателя 1�

гистрирующий орган вправе сопоставить содержащиеся в государственных 
реестрах сведения о персональных данных конкретного физического лица с 
изложенными в указанном запросе сведениями. В этом случае регистриру-
ющим органом предоставляется справка о соответствии или несоответствии 
изложенных в запросе сведений сведениям, содержащимся в государствен-
ных реестрах.

Условия предоставления содержащихся в государственных 
реестрах сведений и документов
Сведения об индивидуальном предпринимателе предоставляются по за-

просу, представленному лично физическим лицом, предъявившим документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, в виде выписки из государственного реестра.

Запрос о предоставлении сведений из государственного реестра составля-
ется в произвольной форме и должен содержать паспортные данные и сведе-
ния о месте жительства физического лица, представившего запрос.

Срок предоставления содержащихся в государственном реестре сведений 
об индивидуальном предпринимателе не может составлять более пяти дней с 
даты получения соответствующего запроса. Срочное предоставление содер-
жащихся в государственном реестре сведений осуществляется не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса.

По общему правилу предоставление содержащихся в государственных 
реестрах сведений и документов осуществляется за плату, если иное не уста-
новлено федеральными законами.

Размер платы за предоставление содержащихся в государственных реест-
рах сведений и документов устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Так, п. 31 постановления Правительства Российской Федера-
ции «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и пере-
дачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесе-
нии изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439» от 16 октября 2003 г. № 630 
определено, что размер платы за предоставление информации из государс-
твенного реестра составляет 200 рублей за каждый документ. Размер платы 
за срочное предоставление информации составляет 400 рублей за каждый 
документ.

В то же время предусмотрены следующие случаи, когда информация пре-
доставляется по запросу бесплатно:

государственным органам, органам государственных внебюджетных 
фондов, органам местного самоуправления, правоохранительным ор-
ганам и судам по находящимся в производстве делам, а также иным 
лицам, определенным федеральными законами, в порядке и в случаях, 
установленных федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации;

—
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индивидуальному предпринимателю (информация о нем в виде выпис-
ки из государственного реестра, а также о физических лицах, получив-
ших сведения о его месте жительства);
физическому лицу (информация о нем).

Сведения об индивидуальных предпринимателях, содержащиеся в госу-
дарственном реестре, могут быть предоставлены в электронном виде. Откры-
тые и общедоступные сведения предоставляются всем заинтересованным ли-
цам. Сведения, доступ к которым ограничен, предоставляются в соответствии 
с федеральными законами.

Сведения об индивидуальных предпринимателях, содержащиеся в госу-
дарственном реестре, в электронном виде предоставляются:

органам государственной власти, органам местного самоуправления и 
Центральному банку Российской Федерации — бесплатно;
юридическим и физическим лицам — за плату.

Порядок получения сведений, содержащихся в государственном реестре, 
определяется конкретным регистрирующим органом.

внесение изменений в сведения об индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в государственном реестре
Если у индивидуального предпринимателя произошло изменение любых из 

сведений, содержащихся в государственном реестре, он обязан обратиться с со-
ответствующей информацией в регистрирующий орган.

Для внесения таких изменений необходимо представить (непосредствен-
но или почтовым отправлением с объявленной ценностью):

подписанное заявителем заявление о внесении в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей изменений по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;
копию документа, подтверждающего изменение ранее внесенных в еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей све-
дений об индивидуальном предпринимателе.

Представление документов для внесения в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей изменений, касающихся сведений 
об индивидуальном предпринимателе, осуществляется в таком же порядке, 
как и государственной регистрации. При этом верность копии документа, 
подтверждающего изменение ранее внесенных в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном 
предпринимателе, должна быть засвидетельствована в нотариальном поряд-
ке, за исключением случая, если заявитель представляет ее в регистрирую-
щий орган непосредственно и представляет одновременно для подтвержде-
ния верности указанной копии соответствующий документ в подлиннике. 
Данный подлинник возвращается заявителю при выдаче регистрирующим 
органом расписки.

Внесение в единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей изменений, касающихся сведений об индивидуальном предпринимателе, 
осуществляется в течение пяти дней с момента представления документов.

—

—

—

—

—

—
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В случае внесения изменений в сведения об индивидуальном предприни-
мателе в связи с переменой им места жительства регистрирующий орган вно-
сит в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в регистрирую-
щий орган по новому месту жительства индивидуального предпринимателя.

В таком случае снятие с учета налогоплательщика осуществляется налого-
вым органом, в котором налогоплательщик состоял на учете. Налоговый орган 
по новому месту жительства налогоплательщика осуществляет его постанов-
ку на налоговый учет.

1.3. Открытие и закрытие банковского счета

порядок открытия банковского счета
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 

«О банках и банковской деятельности» открытие кредитными организациями 
банковских счетов индивидуального предпринимателя осуществляется на осно-
вании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качес-
тве индивидуального предпринимателя и свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе.

В настоящее время представление индивидуальными предпринимателя-
ми документов, подтверждающих регистрацию данных лиц в качестве платель-
щиков взносов в государственные внебюджетные фонды, для открытия банков-
ского счета в кредитную организацию не требуется.

Чтобы открыть в банке расчетный счет, индивидуальному предпринимате-
лю необходимо представить в банк помимо свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе также и иные документы.

Перечень всех документов, необходимых для открытия расчетного счета, 
законодательно не определен и устанавливается банком самостоятельно. Во-
первых, в банк представляется заявление на открытие счета (форма разрабаты-
вается каждым банком самостоятельно). Также изготавливаются два экземпля-
ра карточки с образцами подписей и оттиском печати (если имеется). Во-вторых, 
нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации. 
В-третьих, копии свидетельства о постановке на налоговый учет. И, наконец, ко-
пия информационного письма об учете в статистическом регистре. 

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих 
операций по которому предусмотрено законом, учредительными документа-
ми банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, 
когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банков-
ское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.

срок уведомления предпринимателем налогового органа
В соответствии с п. 2 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее — НК РФ) в обязанность налогоплательщика входит информирование 
в 10-дневный срок налоговых органов по месту учета об открытии или закры-
тии счета в банке. Нарушение данного срока в соответствии с п. 1 ст. 118 НК 
РФ влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб.
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Обязанности банков по уведомлению налоговых органов
Не позднее пяти дней со дня открытия текущих (расчетных) счетов 

индивидуального предпринимателя банки обязаны представить сведения 
об указанных счетах в орган, осуществивший государственную регистрацию 
данного предпринимателя. Сведения о банковских счетах индивидуального 
предпринимателя в обязательном порядке включаются в государственный 
реестр.

Расчетные документы на списание (перечисление) денежных средств со 
вновь открытого счета не принимаются к исполнению кредитными организа-
циями до получения информационного письма налогового органа, в котором 
налоговый орган сообщает о получении извещения кредитной организации 
об открытии счета организации.

Операции по банковскому счету осуществляются на основании договора 
банковского счета, заключаемого предпринимателем с кредитной организацией.

1.4. получение лицензии на осуществление отдельных 
видов деятельности
По общему правилу индивидуальный предприниматель может иметь 

гражданские права, соответствующие целям его деятельности, и нести свя-
занные с этой деятельностью обязанности. Однако отдельными видами 
деятельности, перечень которых определяется законом, индивидуальный 
предприниматель может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии).

Право предпринимателя осуществлять деятельность, на занятие ко-
торой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения 
такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовы-
ми актами.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензией является спе-
циальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное ли-
цензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предприни-
мателю.

Срок действия лицензии не может быть менее чем пять лет. Срок дейс-
твия лицензии по его окончании может быть продлен по заявлению лицензиа-
та. Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности может 
быть предусмотрено бессрочное действие лицензии.

Согласно ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» установлен следующий пе-
речень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии:

разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники 
двойного назначения;
производство авиационной техники, в том числе авиационной техники 
двойного назначения;

—

—
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ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двой-
ного назначения;
испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники 
двойного назначения;
деятельность по распространению шифровальных (криптографичес-
ких) средств;
деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (крип-
тографических) средств;
предоставление услуг в области шифрования информации;
разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, 
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств информационных систем, телекоммуникационных систем;
деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных 
для негласного получения информации, в помещениях и технических 
средствах (за исключением случая, если указанная деятельность осу-
ществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя);
деятельность по разработке и (или) производству средств защиты кон-
фиденциальной информации;
деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи 
специальных технических средств, предназначенных для негласного полу-
чения информации, индивидуальными предпринимателями и юридичес-
кими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность;
деятельность по изготовлению защищенной от подделок полиграфи-
ческой продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговля 
указанной продукцией;
разработка вооружения и военной техники;
производство вооружения и военной техники;
ремонт вооружения и военной техники;
утилизация вооружения и военной техники;
торговля вооружением и военной техникой;
производство оружия и основных частей огнестрельного оружия;
производство патронов к оружию и составных частей патронов;
торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия;
торговля патронами к оружию;
экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, пат-
ронов к оружию;
коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, 
патронов к оружию;
разработка и производство боеприпасов и их составных частей;
утилизация боеприпасов и их составных частей;
выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам и уничто-
жению химического оружия;
эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
эксплуатация химически опасных производственных объектов;
деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
производство взрывчатых материалов промышленного назначения;
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хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
деятельность по распространению взрывчатых материалов промыш-
ленного назначения;
производство пиротехнических изделий;
деятельность по распространению пиротехнических изделий IV и 
V класса в соответствии с национальным стандартом;
деятельность по тушению пожаров;
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
производство маркшейдерских работ;
деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры);
геодезическая деятельность;
картографическая деятельность;
выполнение работ по активному воздействию на гидрометеорологичес-
кие процессы и явления;
выполнение работ по активному воздействию на геофизические про-
цессы и явления;
деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
фармацевтическая деятельность;
производство лекарственных средств;
производство медицинской техники;
техническое обслуживание медицинской техники (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя);
изготовление протезно-ортопедических изделий по заказам граждан;
деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ (культивирование растений, производство, изготов-
ление, переработка, хранение, перевозки, реализация, распределение, 
приобретение, использование, уничтожение), внесенных в Список I в 
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»;
деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ (разработка, производство, изготовление, перера-
ботка, хранение, перевозки, отпуск, реализация, распределение, при-
обретение, использование, уничтожение), внесенных в Список II в 
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»;
деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (разра-
ботка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевоз-
ки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, 
уничтожение), внесенных в Список III в соответствии с Федеральным 
законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах»;
деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекцион-
ных заболеваний;
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перевозки морским транспортом пассажиров;
перевозки морским транспортом грузов;
перевозки внутренним водным транспортом пассажиров;
перевозки внутренним водным транспортом грузов;
перевозки воздушным транспортом пассажиров (за исключением пере-
возок, осуществляемых воздушными судами государственной авиации, 
экспериментальной авиации, гражданской авиации, в том числе авиа-
ции общего назначения, без взимания платы);
перевозки воздушным транспортом грузов (за исключением перевозок, 
осуществляемых воздушными судами государственной авиации, экс-
периментальной авиации, гражданской авиации, в том числе авиации 
общего назначения, без взимания платы);
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)1;
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом;
перевозки железнодорожным транспортом грузов;
перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа;
транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора 
перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, за исклю-
чением уборки прибывших грузов с железнодорожных выставочных 
путей, возврата их на железнодорожные выставочные пути;
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным гру-
зам на внутреннем водном транспорте;
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным гру-
зам в морских портах;
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным гру-
зам на железнодорожном транспорте;
деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя);
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению опасных отходов;
деятельность по производству и реализации специального игрового обо-
рудования, предназначенного для осуществления игорного бизнеса;
деятельность по организации и проведению азартных игр и (или) пари, 
в том числе с использованием игровых столов и иного игрового обору-
дования, в помещениях казино (деятельность казино);
деятельность по организации и проведению азартных игр и (или) пари, 
в том числе с использованием игрового оборудования (кроме игровых 
столов);
негосударственная (частная) охранная деятельность;
негосударственная (частная) сыскная деятельность;
заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;

1  См. Приложение 2.
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заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;
деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Фе-
дерации за пределами Российской Федерации;
воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных про-
изведений и фонограмм на любых видах носителей;
деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
космическая деятельность;
медицинская деятельность;
деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений се-
зонного или вспомогательного назначения;
строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений се-
зонного или вспомогательного назначения;
инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, за ис-
ключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;
деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекер-
ских конторах и тотализаторах.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Другими норматив-
но-правовыми актами также устанавливаются виды деятельности, подлежа-
щие лицензированию1. К ним, в частности, относятся:

деятельность кредитных организаций;
деятельность, связанная с защитой государственной тайны;
деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции;
деятельность в области связи;
биржевая деятельность;
деятельность в области таможенного дела;
нотариальная деятельность;
страховая деятельность;
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;
осуществление внешнеэкономических операций;
приобретение оружия и патронов к нему;
использование результатов интеллектуальной деятельности;
использование орбитально-частотных ресурсов и радиочастот для осу-
ществления телевизионного вещания и радиовещания (в том числе ве-
щания дополнительной информации);
использование природных ресурсов, в том числе недр, лесов, объектов 
растительного и животного мира;
деятельность, работы и услуги в области использования атомной энергии;
образовательная деятельность;
деятельность инвестиционного фонда;
деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвес-
тиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
деятельность специализированного депозитария инвестиционных фон-
дов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов;

1  См., например, Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» (Приложение 3).
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деятельность негосударственных пенсионных фондов по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию.

Арбитражная практика
Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа 

от 5 декабря 2005 г. по делу № А-62-357/05 установлено, что индивидуальный 
предприниматель Галемский Василий Петрович обратился в Арбитражный суд 
Смоленской области с заявлением о признании незаконным отказа Департамен-
та Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) в продлении 
срока действия лицензии от 25 декабря 2000 г.

Решением суда от 8 июля 2005 г. требования заявителя удовлетворены частично. 
Отказ Департамента Смоленской области по здравоохранению в продлении срока 
действия лицензии, выданной ИП Галемскому В. П., признан недействительным.

При этом из материалов дела следует, что 25 декабря 2000 г. комиссией по 
лицензированию и аккредитации комитета по здравоохранению предприни-
мателю Галемскому В.П. выдана лицензия на осуществление медицинской де-
ятельности.

В связи с истечением срока действия лицензии лицензиат 21 ноября 2003 г. и 
22 декабря 2003 г. обращался в лицензирующий орган с заявлением о продлении 
срока ее действия. Письмами Департамента от 19 декабря 2003 г. № 299/ц, приказ 
№ 638 от 16 декабря 2003 г. и от 31 декабря 2003 г. № 308/ц, приказ № 656 от 31 де-
кабря 2003 г. заявителю в продлении срока действия лицензии отказано. Посчитав 
указанные действия незаконными, предприниматель Галемский В.П. обратился за 
защитой в арбитражный суд.

Удовлетворяя требования заявителя, суд правомерно руководствовался следу-
ющим. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее — Закон) на каждый 
вид деятельности, указанный в п. 1 ст. 17 Федерального закона, предоставляется 
лицензия. Согласно п. 96 ч. 1 ст. 17 Закона медицинская деятельность подлежит 
лицензированию. На основании положений ст. 8 Закона срок действия лицензии 
по его окончании может быть продлен по заявлению лицензиата. Продление срока 
действия лицензии осуществляется в порядке переоформления документа, под-
тверждающего наличие лицензии.

Статьей 11 Закона предусмотрено, что лицензиат обязан не позднее чем че-
рез 15 дней подать заявление о переоформлении документа, подтверждающего 
наличие лицензии. Лицензирующий орган вносит соответствующие изменения 
в реестр лицензий. Переоформление осуществляется в течение 10 дней со дня 
получения лицензирующим органом соответствующего заявления. При этом в 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, может быть 
отказано лишь в случае представления лицензиатом или его правопреемником 
неполных или недостоверных сведений.

Как установлено судом и подтверждено представленными материалами дела, 
предприниматель Галемский В. П. обращался в Департамент с заявлением о про-
длении срока действия лицензии в установленные Законом сроки.

Доказательств представления заявителем лицензирующему органу неполных 
или недостоверных сведений в суд представлено не было. При таких обстоятель-
ствах суд правомерно признал незаконными действия Департамента Смоленской 
области по здравоохранению по отказу в продлении срока действия лицензии от 
25 декабря 2000 г.

Органы, осуществляющие лицензирование
Мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформле-

нием документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением 
действия лицензий в случае административного приостановления деятель-
ности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, во-

—
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зобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием ли-
цензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами 
при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих 
лицензионных требований и условий, ведением реестров лицензий, а также 
с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведе-
ний из реестров лицензий и иной информации о лицензировании, осущест-
вляют уполномоченные лицензирующие органы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельнос-
ти» утвержден следующий перечень федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих лицензирование:

мвд рОссии

Негосударственная (частная) охранная деятельность
Негосударственная (частная) сыскная деятельность
Торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия
Торговля патронами к оружию
Экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, пат-

ронов к оружию
Коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, 

патронов к оружию
Фмс рОссии

Деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Феде-
рации за пределами Российской Федерации

мЧс рОссии

Деятельность по тушению пожаров
Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обес-

печения пожарной безопасности зданий и сооружений
мЧс рОссии, рОстехнадЗОр

Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
ФстЭк рОссии

Деятельность по технической защите конфиденциальной информации

ФстЭк рОссии, ФсБ рОссии

Деятельность по разработке и (или) производству средств защиты кон-
фиденциальной информации

ФсБ рОссии

Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получе-
ния информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность

Деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных 
для негласного получения информации, в помещениях и технических сред-
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ствах (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя)

Деятельность по распространению шифровальных (криптографических) 
средств

Деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (крипто-
графических) средств

Предоставление услуг в области шифрования информации
Разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств 
информационных систем, телекоммуникационных систем

рОспОтреБнадЗОр

Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний

рОсЗдравнадЗОр

Медицинская деятельность, осуществляемая организациями государ-
ственной системы здравоохранения, а также медицинская деятельность, 
осуществляемая организациями муниципальной и частной систем здраво-
охранения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи

Изготовление протезно-ортопедических изделий по заказам граждан
Производство медицинской техники
Техническое обслуживание медицинской техники (за исключением слу-

чая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собствен-
ных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хране-
ние, перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использо-
вание, уничтожение)

рОсЗдравнадЗОр, рОссельхОЗнадЗОр

Производство лекарственных средств
Фармацевтическая деятельность в части деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами, предназна-
ченными для медицинского применения, и аптеками федеральных организа-
ций здравоохранения, а также деятельности, осуществляемой организациями 
в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных

рОссвяЗьОхранкУльтУра

Деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры)

Воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных произ-
ведений и фонограмм на любых видах носителей

рОспрОм

Производство оружия и основных частей огнестрельного оружия
Производство патронов к оружию и составных частей патронов
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Разработка и производство боеприпасов и их составных частей
Утилизация боеприпасов и их составных частей
Производство пиротехнических изделий
Деятельность по распространению пиротехнических изделий IV и V клас-

са в соответствии с национальным стандартом
Выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам и уничто-

жению химического оружия
Разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники 

двойного назначения
Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники 

двойного назначения
Испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники 

двойного назначения
Деятельность по производству и реализации специального игрового обо-

рудования, предназначенного для осуществления игорного бизнеса

рОспрОм, рОскОсмОс

Разработка вооружения и военной техники
Производство вооружения и военной техники
Ремонт вооружения и военной техники
Утилизация вооружения и военной техники
Торговля вооружением и военной техникой

рОспрОм, рОстранснадЗОр

Ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойно-
го назначения

рОстехреГУлирОвание

Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений

рОстранснадЗОр

Перевозки морским транспортом пассажиров
Перевозки морским транспортом грузов
Перевозки внутренним водным транспортом пассажиров
Перевозки внутренним водным транспортом грузов
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная де-
ятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя)

Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
Перевозки железнодорожным транспортом грузов
Перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа
Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам 

на внутреннем водном транспорте
Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам 

в морских портах
Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам 

на железнодорожном транспорте
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Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за ис-
ключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора 
перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, за исключени-
ем уборки прибывших грузов с железнодорожных выставочных путей, воз-
врата их на железнодорожные выставочные пути

Деятельность по обеспечению авиационной безопасности

рОсавиация

Перевозки воздушным транспортом пассажиров
Перевозки воздушным транспортом грузов

рОскартОГраФия

Геодезическая деятельность
Картографическая деятельность

Фнс рОссии

Деятельность по изготовлению защищенной от подделок полиграфичес-
кой продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговля указан-
ной продукцией

Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах

рОсГидрОмет

Выполнение работ по активному воздействию на гидрометеорологичес-
кие процессы и явления

Выполнение работ по активному воздействию на геофизические процес-
сы и явления

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

ФсФр рОссии

Деятельность негосударственных пенсионных фондов по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию

Деятельность инвестиционных фондов
Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми ин-

вестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

рОстехнадЗОр

Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности
Производство маркшейдерских работ
Производство взрывчатых материалов промышленного назначения
Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
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Деятельность по распространению взрывчатых материалов промышлен-
ного назначения

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению опасных отходов

рОскОсмОс

Космическая деятельность

1.5. порядок получения лицензии на осуществление 
отдельных видов деятельности
Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представ-

ляет в соответствующий лицензирующий орган заявление о предоставлении 
лицензии, в котором указываются:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица, место его нахождения, адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять 
заявитель, государственный регистрационный номер записи о созда-
нии юридического лица и данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, — для юридического лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, место его жительства, адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять за-
явитель, данные документа, удостоверяющего его личность, основной 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном пред-
принимателе в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей, — для индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 
постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии наме-
рен осуществлять.

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
копии учредительных документов (с представлением оригиналов в 
случае, если верность копий не засвидетельствована в нотариальном 
порядке) — для юридического лица;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмот-
рение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии;
копии документов, перечень которых определяется положением о ли-
цензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельс-
твуют о наличии у соискателя лицензии возможности выполнения ли-
цензионных требований и условий, в том числе документов, наличие 
которых при осуществлении лицензируемого вида деятельности пре-
дусмотрено федеральными законами.

—

—

—

—

—

—

—
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Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии пред-
ставления документов, не предусмотренных Федеральным законом.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 
в день поступления в лицензирующий орган принимаются по описи, копия 
которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов направ-
ляется (вручается) соискателю лицензии.

Лицензирующий орган проводит проверку полноты и достоверности 
сведений о соискателе лицензии, содержащихся в представленных соиска-
телем лицензии заявлении и документах, а также проверку возможности 
выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии 
принимается лицензирующим органом в срок, не превышающий сорока пяти 
дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагае-
мых к нему документов. Указанное решение оформляется соответствующим 
актом лицензирующего органа.

Более короткие сроки принятия решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении лицензии могут устанавливаться положениями о лицензи-
ровании конкретных видов деятельности.

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить соискателя 
лицензии о принятии решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении лицензии.

Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соис-
кателю лицензии в письменной форме.

Основанием отказа в предоставлении лицензии является:
наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недос-
товерной или искаженной информации;
несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или исполь-
зуемых им объектов лицензионным требованиям и условиям.

Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величины объема 
продукции (работ, услуг), производимой или планируемой для производства 
соискателем лицензии.

Отказ лицензирующего органа в предоставлении лицензии или его без-
действие может быть обжалован.

1.6. постановка на налоговый учет и на учет в качестве 
страхователя
С 1 января 2004 г. зарегистрированный предприниматель не обязан совер-

шать действия, связанные с постановкой на налоговый учет, эта обязанность 
возложена на регистрирующий орган (п. 10 ст. 83 НК РФ). Постановка на учет 
индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту жительства 
осуществляется на основании сведений, содержащихся в государственном ре-
естре, в порядке, установленном Правительством РФ (п. 3 ст. 83 НК РФ). 

Территориальные органы ФНС России обязаны осуществить постановку 
на учет в налоговом органе по месту жительства физического лица, зарегист-

—

—
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рированного в качестве индивидуального предпринимателя, на основании све-
дений о его государственной регистрации.

Документом, подтверждающим факт постановки предпринимателя на на-
логовый учет, является свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
Обязанность выдать предпринимателю такое свидетельство возложена на тот 
налоговый орган, который осуществил постановку индивидуального предпри-
нимателя на налоговый учет (т. е. налоговый орган по месту жительства).

Кроме того, регистрирующий орган в срок не более пяти рабочих дней 
с момента государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля и (или) внесения изменений в государственный реестр обязан бесплатно 
представить сведения о нем в территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации, региональные отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные органы Федеральной службы 
государственной статистики.

Органы соответствующих внебюджетных фондов, получившие такие 
сведения, обязаны зарегистрировать предпринимателя в качестве страхо-
вателя.

Сведения о дате регистрации индивидуального предпринимателя в ка-
честве страхователя, его регистрационный номер, наименование органа, осу-
ществившего указанную регистрацию, либо сведения о дате снятия индиви-
дуального предпринимателя с учета в качестве страхователя представляются 
органами государственных внебюджетных фондов не позднее пяти дней с 
момента регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхо-
вателя либо снятия с учета в качестве страхователя.

присвоение статистических кодов
В Российской Федерации используются следующие общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации: Обще-
российский классификатор стран мира (ОКСМ), Общероссийский класси-
фикатор административно-территориальных образований (ОКАТО) и Обще-
российский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Регистрирующий орган в срок не более пяти рабочих дней с даты государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя и (или) внесения 
изменений в государственный реестр представляет в государственные орга-
ны, органы государственных внебюджетных фондов и органы местного само-
управления сведения об индивидуальном предпринимателе. Указанные све-
дения представляются в виде выписки из государственного реестра.

1.7. Осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации
Если гражданин совершит сделку купли-продажи, выполнит работу без 

регистрации в качестве предпринимателя, то это еще не означает, что такая 
деятельность будет считаться незаконной лишь в силу отсутствия регистра-
ции. Гражданин в этом случае не будет иметь статуса предпринимателя, в свя-
зи с чем его действиям закон не предоставит защиту, предусмотренную для 
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предпринимателей. Если же гражданин пожелает избежать, например, повы-
шенной ответственности и умышленно будет уклоняться от государственной 
регистрации при осуществлении предпринимательской деятельности, то в 
соответствии с п. 4 ст. 23 ГК РФ суд вправе применить к совершенным граж-
данином сделкам правила об обязательствах, связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности. Кроме того, за такую деятельность 
гражданин может быть привлечен к административной и уголовной ответ-
ственности.

административная ответственность1

статья 14.1. ОсУществление предпринимательскОй деятельнОсти 
БеЗ ГОсУдарственнОй реГистрации или БеЗ специальнОГО раЗрешения 
(лиценЗии)

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица — 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей.

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязатель-
но (обязательна): 

— влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изго-
товленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на 
должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфис-
кацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без 
таковой; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства 
и сырья или без таковой.

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением ус-
ловий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.

4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым наруше-
нием условий2, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), —

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных 
лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от со-

1  Устанавливается Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

2  Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федера-
ции в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.
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рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток.

Уголовная ответственность1

статья 171. неЗакОннОе предпринимательствО

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 
или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведе-
ния, либо осуществление предпринимательской деятельности без специаль-
ного разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) 
обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если 
это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока ча-
сов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 
такового.

1  Устанавливается Уголовным кодексом Российской Федерации.
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ОтЧетнОсть и налОГООБлОЖение

2.1. Общие положения
Основным документом, устанавливающим обязанность индивидуально-

го предпринимателя уплачивать налоги, является Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации.

Данный документ не только устанавливает систему налогов и сборов, но 
и определяет общие принципы налогообложения и сборов в Российской Фе-
дерации, в том числе:

1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок ис-

полнения обязанностей по уплате налогов и сборов;
3) принципы установления, введения в действие и прекращения действия 

ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных нало-
гов;

4) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сбо-
рах;

5) формы и методы налогового контроля;
6) ответственность за совершение налоговых правонарушений;
7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездейс-

твия) их должностных лиц.

Действие Налогового кодекса РФ распространяется на отношения по 
установлению, введению и взиманию сборов в тех случаях, только когда это 
прямо им предусмотрено.

Основные начала законодательства о налогах и сборах
Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. 

Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщнос-
ти и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается 
фактическая способность налогоплательщика к уплате налога.

Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно 
применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и 
иных подобных критериев.

Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и 
сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, граждан-
ства физических лиц или места происхождения капитала.

Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть 
произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации 
гражданами своих конституционных прав.

Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое эко-
номическое пространство Российской Федерации и, в частности, прямо или 
косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах территории 
Российской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо 
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иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещенной законом эко-
номической деятельности физических лиц и организаций.

Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в 
каком порядке он должен платить.

Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законо-
дательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (пла-
тельщика сборов).

порядок исчисления сроков, установленных 
законодательством о налогах и сборах
Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, опреде-

ляются календарной датой, указанием на событие, которое должно неиз-
бежно наступить, или на действие, которое должно быть совершено, либо 
периодом времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами 
или днями.

Течение срока начинается на следующий день после календарной даты 
или наступления события (совершения действия), которым определено его 
начало.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 
последнего года срока. При этом годом (за исключением календарного года) 
признается любой период времени, состоящий из 12 месяцев, следующих 
подряд.

Срок, исчисляемый кварталами, истекает в последний день последнего 
месяца срока.

При этом квартал считается равным трем календарным месяцам, отсчет 
кварталов ведется с начала календарного года.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число 
последнего месяца срока.

Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствую-
щего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не ус-
тановлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается день, кото-
рый не признается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

В случаях, когда последний день срока приходится на день, признавае-
мый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным 
и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день.

Действие, для совершения которого установлен срок, может быть выпол-
нено до 24 часов последнего дня срока.

Если документы либо денежные средства были сданы в организацию свя-
зи до 24 часов последнего дня срока, то срок не считается пропущенным.

понятие налога и сбора
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
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оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспече-
ния деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций 
и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения 
в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должност-
ными лицами юридически значимых действий, включая предоставление оп-
ределенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Участники отношений, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах
Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, являются:
организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками 
или плательщиками сборов;
организации и физические лица, признаваемые налоговыми агентами;
налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его 
территориальные органы);
таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный по контролю и надзору в области таможенного дела, подчи-
ненные ему таможенные органы Российской Федерации);
индивидуальные предприниматели — физические лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке и осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве 
индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского 
законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, 
возложенных на них законом, не вправе ссылаться на то, что они не являются 
индивидуальными предпринимателями.

Основные понятия налогового законодательства
Организации — юридические лица, образованные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, 
компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностран-
ных государств, международные организации, филиалы и представительства 
указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на тер-
ритории Российской Федерации (далее — иностранные организации).

Физические лица — граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства.

Индивидуальные предприниматели — физические лица, зарегистриро-
ванные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. 

Лица (лицо) — организации и (или) физические лица.

—

—
—

—

—
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Счета (счет) — расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые 
на основании договора банковского счета, на которые зачисляются и с кото-
рых могут расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты.

Источник выплаты доходов налогоплательщику — организация или фи-
зическое лицо, от которых налогоплательщик получает доход.

Недоимка — сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установлен-
ный законодательством о налогах и сборах срок.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — документ, 
выдаваемый налоговым органом организации или физическому лицу при 
постановке на учет в налоговом органе соответственно по месту нахождения 
организации или по месту жительства физического лица.

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе — документ, вы-
даваемый налоговым органом организации или физическому лицу, в том чис-
ле индивидуальному предпринимателю, при постановке на учет в налоговом 
органе по иным основаниям, за исключением оснований, по которым преду-
смотрена выдача свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Сезонное производство — производство, осуществление которого непос-
редственно связано с природными, климатическими условиями и со време-
нем года. Данное понятие применяется в отношении организации и индиви-
дуального предпринимателя, если в определенные налоговые периоды (квар-
тал, полугодие) их производственная деятельность не осуществляется в силу 
природных и климатических условий.

Место жительства физического лица — адрес (наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 
дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту жи-
тельства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

система налогов и сборов в российской Федерации
В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и 

сборов: федеральные, региональные и местные.

Федеральные налОГи и сБОры

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые ус-
тановлены и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации.

К федеральным налогам и сборам относятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) единый социальный налог;
5) налог на прибыль организаций;
6) налог на добычу полезных ископаемых;
8) водный налог;
9) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов;
10) государственная пошлина.
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реГиОнальные налОГи

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены за-
конами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате 
на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.

местные налОГи

Местными налогами признаются налоги, которые установлены норматив-
ными правовыми актами представительных органов муниципальных образо-
ваний о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих 
муниципальных образований.

К местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.

Общие условия установления налогов и сборов
Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены на-

логоплательщики и элементы налогообложения, а именно:
объект налогообложения;
налоговая база;
налоговый период;
налоговая ставка;
порядок исчисления налога;
порядок и сроки уплаты налога.

При установлении сборов определяются их плательщики и элементы об-
ложения применительно к конкретным сборам.

специальные налоговые режимы
Специальные налоговые режимы устанавливаются и применяются в случаях 

и порядке, которые предусмотрены актами законодательства о налогах и сборах.
Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок 

определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязан-
ности по уплате отдельных налогов и сборов.

К специальным налоговым режимам относятся:
1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей (единый сельскохозяйственный налог);
2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности;
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции.

—
—
—
—
—
—
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налогоплательщики и плательщики сборов
Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организа-

ции и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать соот-
ветственно налоги и (или) сборы.

права налогоплательщиков (плательщиков сборов)
Налогоплательщики имеют право:

получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную ин-
формацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и 
сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты на-
логов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полно-
мочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также получать 
формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их 
заполнения;
получать от Министерства финансов Российской Федерации письмен-
ные разъяснения по вопросам применения законодательства Российс-
кой Федерации о налогах и сборах, от финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований — по вопросам 
применения соответственно законодательства субъектов Российской 
Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых актов муници-
пальных образований о местных налогах и сборах;
использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах;
получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит;
на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо 
излишне взысканных налогов, пени, штрафов;
представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах, лично либо через своего представителя;
представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения 
по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных нало-
говых проверок;
присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;
получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых орга-
нов, а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов;
требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномо-
ченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при 
совершении ими действий в отношении налогоплательщиков;
не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, 
иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответству-
ющие федеральным законам;
обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных 
уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных 
лиц;
на соблюдение и сохранение налоговой тайны;
на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными 
актами налоговых органов или незаконными действиями (бездействи-
ем) их должностных лиц;

—

—

—

—
—

—

—

—
—

—

—

—

—
—
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на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки 
или иных актов налоговых органов.

Плательщики сборов имеют те же права, что и налогоплательщики.

Обеспечение и защита прав налогоплательщиков 
(плательщиков сборов)
Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется админист-

ративная и судебная защита их прав и законных интересов.
Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков (пла-

тельщиков сборов) определяется федеральными законами.
Права налогоплательщиков (плательщиков сборов) обеспечиваются соот-

ветствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов и иных 
уполномоченных органов.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспе-
чению прав налогоплательщиков (плательщиков сборов) влечет ответствен-
ность, предусмотренную федеральными законами.

Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)
Налогоплательщики обязаны:

уплачивать законно установленные налоги;
встать на учет в налоговых органах;
вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объек-
тов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законо-
дательством о налогах и сборах;
представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 
учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность преду-
смотрена законодательством о налогах и сборах;
представлять по месту жительства индивидуального предпринимателя, 
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего 
адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу учета дохо-
дов и расходов и хозяйственных операций; представлять по месту на-
хождения организации бухгалтерскую отчетность в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете», за исключением случаев, когда организации в соответствии с 
указанным Федеральным законом не обязаны вести бухгалтерский 
учет или освобождены от ведения бухгалтерского учета;
представлять в налоговые органы и их должностным лицам документы, 
необходимые для исчисления и уплаты налогов;
выполнять законные требования налогового органа об устранении вы-
явленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не 
препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых ор-
ганов при исполнении ими своих служебных обязанностей;
в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтер-
ского и налогового учета и других документов, необходимых для ис-
числения и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждаю-
щих получение доходов, осуществление расходов (для организаций 
и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) 
налогов;

—

—
—
—

—

—

—

—

—
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нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о нало-
гах и сборах.

Налогоплательщики — организации и индивидуальные предприниматели 
помимо указанных обязанностей обязаны письменно сообщать в налоговый 
орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства 
индивидуального предпринимателя:

об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) — в течение семи 
дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Индивидуальные пред-
приниматели сообщают в налоговый орган о счетах, используемых ими 
в предпринимательской деятельности;
обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях — 
в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия;
обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории Рос-
сийской Федерации, — в течение одного месяца со дня создания обо-
собленного подразделения или прекращения деятельности организа-
ции через обособленное подразделение (закрытия обособленного под-
разделения). Указанное сообщение представляется в налоговый орган 
по месту нахождения организации;
о реорганизации или ликвидации организации — в течение трех дней со 
дня принятия такого решения.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 
обязанностей налогоплательщик (плательщик сборов) несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

налоговые агенты
Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены обязан-

ности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению на-
логов в бюджетную систему Российской Федерации.

Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики.

Налоговые агенты обязаны:
правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, 
выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджет-
ную систему Российской Федерации на соответствующие счета Феде-
рального казначейства;
письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невоз-
можности удержать налог и о сумме задолженности налогоплатель-
щика в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало 
известно о таких обстоятельствах;
вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам дохо-
дов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему 
Российской Федерации налогов, в том числе по каждому налогопла-
тельщику;
представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, не-
обходимые для осуществления контроля за правильностью исчисле-
ния, удержания и перечисления налогов;

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необхо-
димых для исчисления, удержания и перечисления налогов.

Налоговые агенты перечисляют удержанные налоги для уплаты налога 
налогоплательщиком.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

право на представительство в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах
Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых за-

конодательством о налогах и сборах, через законного или уполномоченного 
представителя.

Личное участие налогоплательщика в отношениях, регулируемых зако-
нодательством о налогах и сборах, не лишает его права иметь представите-
ля, равно как участие представителя не лишает налогоплательщика права на 
личное участие в указанных правоотношениях.

Полномочия представителя должны быть документально подтверждены.

Законный представитель налогоплательщика
Законными представителями налогоплательщика-организации призна-

ются лица, уполномоченные представлять указанную организацию на осно-
вании закона или ее учредительных документов.

Законными представителями налогоплательщика — физического лица 
признаются лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный представитель налогоплательщика
Уполномоченным представителем налогоплательщика признается физи-

ческое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком пред-
ставлять его интересы в отношениях с налоговыми органами (таможенными 
органами, органами государственных внебюджетных фондов), иными участ-
никами отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

Не могут быть уполномоченными представителями налогоплательщика 
должностные лица налоговых органов, таможенных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов, органов внутренних дел, судьи, следо-
ватели и прокуроры.

Уполномоченный представитель налогоплательщика-организации осу-
ществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в поряд-
ке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный представитель налогоплательщика — физического лица 
осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной до-
веренности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

налоговые органы в российской Федерации
Налоговые органы составляют единую централизованную систему кон-

троля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильнос-

—
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тью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в 
бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в 
бюджетную систему Российской Федерации иных обязательных платежей. 
В указанную систему входят федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его 
территориальные органы.

Налоговые органы действуют в пределах своей компетенции и в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Налоговые органы осуществляют свои функции и взаимодействуют с 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния и государственными внебюджетными фондами посредством реализации 
полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

права налоговых органов
Налоговые органы вправе:
1) требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от на-

логоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по 
формам, установленным государственными органами и органами местного 
самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержа-
ния и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие 
правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечис-
ления) налогов, сборов;

2) проводить налоговые проверки;
3) производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика 

сбора или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, 
когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничто-
жены, сокрыты, изменены или заменены;

4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы 
налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи 
пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и 
сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связан-
ных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах;

5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, платель-
щика сбора или налогового агента в банках и налагать арест на имущество 
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента;

6) осматривать любые используемые налогоплательщиком для извлече-
ния дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения не-
зависимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и 
иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего 
налогоплательщику имущества1.

1  Порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщика при нало-
говой проверке утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
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7) определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками 
в бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путем на основа-
нии имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных об 
иных аналогичных налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика 
допустить должностных лиц налогового органа к осмотру производственных, 
складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налого-
плательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов 
налогообложения, непредставления в течение более двух месяцев налоговому 
органу необходимых для расчета налогов документов, отсутствия учета доходов 
и расходов, учета объектов налогообложения или ведения учета с нарушением 
установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги;

8) требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 
агентов, их представителей устранения выявленных нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах и контролировать выполнение указанных требований;

9) взыскивать недоимки, а также пени и штрафы;
10) требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со 

счетов налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с 
корреспондентских счетов банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и 
перечисления этих сумм в бюджетную систему Российской Федерации;

11) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экс-
пертов и переводчиков;

12) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового 
контроля;

13) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении дейс-
твия выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право осу-
ществления определенных видов деятельности;

14) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски:
о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения;
о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) муници-
пальному образованию вследствие неправомерных действий банка 
по списанию денежных средств со счета налогоплательщика после 
получения решения налогового органа о приостановлении операций, 
в результате которых стало невозможным взыскание налоговым ор-
ганом недоимки, задолженности по пеням, штрафам с налогопла-
тельщика;
о досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом кре-
дите.

Вышестоящие налоговые органы вправе отменять и изменять решения 
нижестоящих налоговых органов в случае несоответствия указанных реше-
ний законодательству о налогах и сборах.

Обязанности налоговых органов
Налоговые органы обязаны:
1) соблюдать законодательство о налогах и сборах;
2) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах 

и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов;

—
—

—
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3) вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц;
4) бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) нало-

гоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 
налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должност-
ных лиц, а также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и 
разъяснять порядок их заполнения;

5) руководствоваться письменными разъяснениями Министерства фи-
нансов Российской Федерации по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах;

6) сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым 
агентам при их постановке на учет в налоговых органах сведения о реквизи-
тах соответствующих счетов Федерального казначейства, а также в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов, доводить до налого-
плательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сведения об изме-
нении реквизитов этих счетов и иные сведения, необходимые для заполнения 
поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную 
систему Российской Федерации;

7) принимать решения о возврате налогоплательщику, плательщику 
сбора или налоговому агенту сумм излишне уплаченных или излишне 
взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов, направлять оформленные 
на основании этих решений поручения соответствующим территориаль-
ным органам Федерального казначейства для исполнения и осуществлять 
зачет сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов;

8) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение;
9) направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому 

агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, налого-
вое уведомление и (или) требование об уплате налога и сбора;

10) представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налогово-
му агенту по его запросу справки о состоянии расчетов указанного лица по 
налогам, сборам, пеням и штрафам на основании данных налогового органа.

Запрашиваемая справка представляется в течение пяти дней со дня пос-
тупления в налоговый орган соответствующего письменного запроса нало-
гоплательщика, плательщика сбора или налогового агента;

11) осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора 
или налогового агента совместную сверку сумм уплаченных налогов, сборов, 
пеней и штрафов;

12) по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 
агента выдавать копии решений, принятых налоговым органом в отношении 
этого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента.

Обязанности должностных лиц налоговых органов
Должностные лица налоговых органов обязаны:

действовать в строгом соответствии с федеральными законами;—
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реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности на-
логовых органов;
корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их пред-
ставителям и иным участникам отношений, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах, не унижать их честь и достоинство.

Ответственность налоговых органов, таможенных органов, 
а также их должностных лиц
Налоговые органы несут ответственность за убытки, причиненные 

налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам вслед-
ствие своих неправомерных действий (решений) или бездействия, а равно 
неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц 
и других работников указанных органов при исполнении ими служебных 
обязанностей.

Причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым 
агентам убытки возмещаются за счет федерального бюджета в порядке, пре-
дусмотренном федеральными законами.

Объекты налогообложения
Объект налогообложения — реализация товаров (работ, услуг), имущест-

во, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, 
количественную или физическую характеристику, с наличием которого зако-
нодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплатель-
щика обязанности по уплате налога.

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения.

Под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав (за ис-
ключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначен-
ное для реализации. В целях регулирования отношений, связанных с взима-
нием таможенных платежей, к товарам относится и иное имущество, опреде-
ляемое Таможенным кодексом Российской Федерации.

Работой для целей налогообложения признается деятельность, результа-
ты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для 
удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.

Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результа-
ты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляют-
ся в процессе осуществления этой деятельности.

реализация товаров, работ или услуг
Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуаль-

ным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной 
основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собствен-
ности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого 
лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а также пере-
дача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним 

—

—
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лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу — на без-
возмездной основе.

Не признается реализацией товаров, работ или услуг:
1) осуществление операций, связанных с обращением российской или 

иностранной валюты (за исключением целей нумизматики);
2) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества организации ее правопреемнику (правопреемникам) при реорга-
низации этой организации;

3) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 
имущества некоммерческим организациям на осуществление основной ус-
тавной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью;

4) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный ха-
рактер (в частности, вклады в уставный (складочный) капитал хозяйствен-
ных обществ и товариществ, вклады по договору простого товарищества (до-
говору о совместной деятельности), паевые взносы в паевые фонды коопера-
тивов);

5) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хо-
зяйственного общества или товарищества (его правопреемнику или наслед-
нику) при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества, 
а также при распределении имущества ликвидируемого хозяйственного об-
щества или товарищества между его участниками;

6) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику 
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) 
или его правопреемнику в случае выдела его доли из имущества, находя-
щегося в общей собственности участников договора, или раздела такого 
имущества;

7) передача жилых помещений физическим лицам в домах государствен-
ного или муниципального жилищного фонда при проведении приватизации;

8) изъятие имущества путем конфискации, наследование имущества, а 
также обращение в собственность иных лиц бесхозяйных и брошенных ве-
щей, бесхозяйных животных, находки, клада в соответствии с нормами Граж-
данского кодекса Российской Федерации;

9) иные операции в случаях, предусмотренных законом.

принципы определения цены товаров, работ или услуг 
для целей налогообложения
Для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, 

указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что 
эта цена соответствует уровню рыночных цен.

Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления 
налогов вправе проверять правильность применения цен по сделкам лишь в 
следующих случаях:

между взаимозависимыми лицами;
по товарообменным (бартерным) операциям;
при совершении внешнеторговых сделок;
при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения или в 
сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком 

—
—
—
—
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по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах 
непродолжительного периода времени.

Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся 
при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их 
отсутствии — однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономи-
ческих (коммерческих) условиях.

Рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения этих товаров 
(работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продав-
ца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реали-
зовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю 
(продавцу) территории Российской Федерации или за пределами Россий-
ской Федерации.

Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные 
для них основные признаки.

При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их 
физические характеристики, качество и репутация на рынке, страна проис-
хождения и производитель. При определении идентичности товаров незна-
чительные различия в их внешнем виде могут не учитываться.

Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, 
имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позво-
ляет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимо-
заменяемыми.

При определении однородности товаров учитываются, в частности, их ка-
чество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения.

исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

вОЗникнОвение, иЗменение и прекращение ОБяЗаннОсти пО Уплате 
налОГа или сБОра

Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекра-
щается при наличии оснований, установленных актом законодательства о на-
логах и сборах.

Обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на на-
логоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения установ-
ленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматрива-
ющих уплату данного налога или сбора.

Обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается:
с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком или плательщи-
ком сбора;
со смертью физического лица — налогоплательщика или с признани-
ем его умершим в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. Задолженность по поимущественным 
налогам умершего лица либо лица, признанного умершим, погашает-
ся наследниками в пределах стоимости наследственного имущества в 
порядке, установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации для оплаты наследниками долгов наследодателя;

—

—
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с ликвидацией организации-налогоплательщика после проведения всех 
расчетов с бюджетной системой Российской Федерации;
с возникновением иных обстоятельств, с которыми законодательство о 
налогах и сборах связывает прекращение обязанности по уплате соот-
ветствующего налога или сбора.

испОлнение ОБяЗаннОсти пО Уплате налОГа или сБОра

Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по 
уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 
сборах.

Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установ-
ленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе ис-
полнить обязанность по уплате налога досрочно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 
налога является основанием для направления налоговым органом или тамо-
женным органом налогоплательщику требования об уплате налога.

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок 
производится взыскание налога.

Взыскание налога с организации или индивидуального предпринимателя 
производится в порядке, предусмотренном законом.

Взыскание налога в судебном порядке производится:
1) с организации, которой открыт лицевой счет;
2) в целях взыскания недоимки, числящейся более трех месяцев за орга-

низациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предпри-
ятиями), с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) об-
ществ (предприятий) в случаях, когда на счета последних в банках поступа-
ет выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) 
обществ (предприятий), а также за организациями, являющимися в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации основными 
(преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), с зависи-
мых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает 
выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих, 
участвующих) обществ (предприятий);

3) с организации или индивидуального предпринимателя, если их обя-
занность по уплате налога основана на изменении налоговым органом юриди-
ческой квалификации сделки, совершенной таким налогоплательщиком, или 
статуса и характера деятельности этого налогоплательщика.

Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщи-
ком:

1) с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджет-
ную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального 
казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в банке при на-
личии на нем достаточного денежного остатка на день платежа;

2) с момента отражения на лицевом счете организации, которой открыт 
лицевой счет, операции по перечислению соответствующих денежных средств 
в бюджетную систему Российской Федерации;

—

—
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3) со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной администра-
ции либо в организацию федеральной почтовой связи наличных денежных 
средств для их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации 
на соответствующий счет Федерального казначейства;

4) со дня вынесения налоговым органом решения о зачете сумм излишне 
уплаченных или сумм излишне взысканных налогов, пеней, штрафов в счет 
исполнения обязанности по уплате соответствующего налога;

5) со дня удержания сумм налога налоговым агентом, если обязанность по 
исчислению и удержанию налога из денежных средств налогоплательщика 
возложена на налогового агента;

6) со дня уплаты декларационного платежа в соответствии с федеральным за-
коном об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами.

Обязанность по уплате налога не признается исполненной в следующих 
случаях:

1) отзыва налогоплательщиком или возврата банком налогоплательщи-
ку неисполненного поручения на перечисление соответствующих денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации;

2) отзыва налогоплательщиком-организацией, которой открыт лице-
вой счет, или возврата органом Федерального казначейства (иным упол-
номоченным органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых 
счетов) налогоплательщику неисполненного поручения на перечисление 
соответствующих денежных средств в бюджетную систему Российской 
Федерации;

3) возврата местной администрацией либо организацией федеральной 
почтовой связи налогоплательщику — физическому лицу наличных денеж-
ных средств, принятых для их перечисления в бюджетную систему Россий-
ской Федерации;

4) неправильного указания налогоплательщиком в поручении на пере-
числение суммы налога номера счета Федерального казначейства и наимено-
вания банка получателя, повлекшего неперечисление этой суммы в бюджет-
ную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального 
казначейства;

5) если на день предъявления налогоплательщиком в банк (орган Фе-
дерального казначейства, иной уполномоченный орган, осуществляющий 
открытие и ведение лицевых счетов) поручения на перечисление денежных 
средств в счет уплаты налога этот налогоплательщик имеет иные неиспол-
ненные требования, которые предъявлены к его счету (лицевому счету) и в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ис-
полняются в первоочередном порядке, и если на этом счете (лицевом счете) 
нет достаточного остатка для удовлетворения всех требований.

Обязанность по уплате налога исполняется в валюте Российской Феде-
рации.

Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием для 
применения мер принудительного исполнения обязанности по уплате налога.

Поручение на перечисление налога в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства заполняет-
ся налогоплательщиком в соответствии с правилами заполнения поручений. 
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Указанные правила устанавливаются Министерством финансов Российской 
Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федера-
ции.

При обнаружении налогоплательщиком ошибки в оформлении поруче-
ния на перечисление налога, не повлекшей неперечисления этого налога в 
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Феде-
рального казначейства, налогоплательщик вправе подать в налоговый орган 
по месту своего учета заявление о допущенной ошибке с приложением доку-
ментов, подтверждающих уплату им указанного налога и его перечисление в 
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Фе-
дерального казначейства, с просьбой уточнить основание, тип и принадлеж-
ность платежа, налоговый период или статус плательщика.

По предложению налогового органа или налогоплательщика может 
быть проведена совместная сверка уплаченных налогоплательщиком на-
логов. Результаты сверки оформляются актом, который подписывается 
налогоплательщиком и уполномоченным должностным лицом налогового 
органа.

Налоговый орган вправе требовать от банка копию поручения налого-
плательщика на перечисление налога в бюджетную систему Российской Фе-
дерации на соответствующий счет Федерального казначейства, оформленно-
го налогоплательщиком на бумажном носителе. Банк обязан представить в 
налоговый орган копию указанного поручения в течение пяти дней со дня 
получения требования налогового органа.

На основании заявления налогоплательщика и акта совместной сверки 
уплаченных налогоплательщиком налогов, если такая совместная сверка 
проводилась, налоговый орган принимает решение об уточнении платежа 
на день фактической уплаты налогоплательщиком налога в бюджетную 
систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерально-
го казначейства. При этом налоговый орган осуществляет пересчет пеней, 
начисленных на сумму налога, за период со дня его фактической уплаты в 
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Фе-
дерального казначейства до дня принятия налоговым органом решения об 
уточнении платежа.

Арбитражная практика
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-
ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» подтверждено, 
что судебная практика разрешения налоговых споров исходит из презумпции 
добросовестности налогоплательщиков и иных участников правоотношений в 
сфере экономики. В связи с этим предполагается, что действия налогоплатель-
щика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, экономически 
оправданы, а сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской 
отчетности, — достоверны.

Под налоговой выгодой для целей настоящего постановления понимается 
уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьше-
ния налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, примене-
ния более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) 
или возмещение налога из бюджета.

Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим 
образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о нало-
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гах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее 
получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в 
этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее — АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 
своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, пос-
луживших основанием для принятия налоговым органом оспариваемого акта, 
возлагается на этот орган.

В связи с этим при рассмотрении в арбитражном суде налогового спора нало-
говым органом могут быть представлены в суд доказательства необоснованного 
возникновения у налогоплательщика налоговой выгоды. Эти доказательства, как 
и доказательства, представленные налогоплательщиком, подлежат исследованию в 
судебном заседании согласно требованиям статьи 162 АПК РФ и оценке арбитраж-
ным судом в совокупности и взаимосвязи с учетом положений статьи 71 АПК РФ.

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в слу-
чаях, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их 
действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловлен-
ные разумными экономическими или иными причинами (целями делового ха-
рактера).

Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена на-
логоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской 
или иной экономической деятельности.

При этом следует учитывать, что возможность достижения того же экономи-
ческого результата с меньшей налоговой выгодой, полученной налогоплательщи-
ком путем совершения других предусмотренных или не запрещенных законом 
операций, не является основанием для признания налоговой выгоды необосно-
ванной.

О необоснованности налоговой выгоды могут также свидетельствовать под-
твержденные доказательствами доводы налогового органа о наличии следующих 
обстоятельств:

невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных 
операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема ма-
териальных ресурсов, экономически необходимых для производства това-
ров, выполнения работ или оказания услуг;
отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответ-
ствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленче-
ского или технического персонала, основных средств, производственных 
активов, складских помещений, транспортных средств;
учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, ко-
торые непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если 
для данного вида деятельности также требуется совершение и учет иных 
хозяйственных операций;
совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть 
произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бух-
галтерского учета.

В случае наличия особых форм расчетов и сроков платежей, свидетельству-
ющих о групповой согласованности операций, суду необходимо исследовать, обу-
словлены ли они разумными экономическими или иными причинами (деловыми 
целями).

Судам также необходимо иметь в виду, что следующие обстоятельства сами 
по себе не могут служить основанием для признания налоговой выгоды необо-
снованной:

создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции;
взаимозависимость участников сделок;
неритмичный характер хозяйственных операций;
нарушение налогового законодательства в прошлом;

•

•

•

•

•
•
•
•
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разовый характер операции;
осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика;
осуществление расчетов с использованием одного банка;
осуществление транзитных платежей между участниками взаимосвязан-
ных хозяйственных операций;
использование посредников при осуществлении хозяйственных операций.

Однако эти обстоятельства в совокупности и взаимосвязи с иными обстоя-
тельствами, в частности, указанными в пункте 5 настоящего постановления, мо-
гут быть признаны обстоятельствами, свидетельствующими о получении нало-
гоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Если суд на основании оценки представленных налоговым органом и нало-
гоплательщиком доказательств придет к выводу о том, что налогоплательщик 
для целей налогообложения учел операции не в соответствии с их действитель-
ным экономическим смыслом, суд определяет объем прав и обязанностей нало-
гоплательщика исходя из подлинного экономического содержания соответству-
ющей операции.

При изменении юридической квалификации гражданско-правовых сделок 
(пункт 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации) судам следует учи-
тывать, что сделки, не соответствующие закону или иным правовым актам (статья 
168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), мнимые и 
притворные сделки (статья 170 ГК РФ) являются недействительными независимо 
от признания их таковыми судом в силу положений статьи 166 ГК РФ.

Установление судом наличия разумных экономических или иных причин 
(деловой цели) в действиях налогоплательщика осуществляется с учетом оценки 
обстоятельств, свидетельствующих о его намерениях получить экономический 
эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической 
деятельности.

Судам необходимо учитывать, что налоговая выгода не может рассматривать-
ся в качестве самостоятельной деловой цели. Поэтому если судом установлено, 
что главной целью, преследуемой налогоплательщиком, являлось получение 
дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой выгоды в отсут-
ствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность, в призна-
нии обоснованности ее получения может быть отказано.

Обоснованность получения налоговой выгоды не может быть поставлена в 
зависимость от способов привлечения капитала для осуществления экономи-
ческой деятельности (использование собственных, заемных средств, эмиссия 
ценных бумаг, увеличение уставного капитала и т. п.) или от эффективности 
использования капитала.

Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязан-
ностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана не-
обоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик 
действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было 
быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу 
отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с 
контрагентом.

Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если налого-
вым органом будет доказано, что деятельность налогоплательщика, его взаимоза-
висимых или аффилированных лиц направлена на совершение операций, связан-
ных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими 
своих налоговых обязанностей.

Признание судом налоговой выгоды необоснованной влечет отказ в удовлет-
ворении требований налогоплательщиков, связанных с ее получением.

При этом судам следует иметь в виду, что признание налоговой выгоды не-
обоснованной не должно затрагивать иные права налогоплательщика, предусмот-
ренные законодательством о налогах и сборах.

•
•
•
•

•
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взыскание налога, сбора, а также пеней, штрафа
В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок 

обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем 
обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика 
(налогового агента) — организации или индивидуального предпринимателя 
в банках.

Взыскание налога производится по решению налогового органа путем на-
правления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика (налогового 
агента) — организации или индивидуального предпринимателя, поручения на-
логового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской 
Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика (на-
логового агента) — организации или индивидуального предпринимателя.

Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленно-
го в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения 
указанного срока. Решение о взыскании, принятое после истечения указан-
ного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит. В этом 
случае налоговый орган может обратиться в суд с иском о взыскании с на-
логоплательщика (налогового агента) — организации или индивидуального 
предпринимателя причитающейся к уплате суммы налога. Заявление может 
быть подано в суд в течение шести месяцев после истечения срока исполне-
ния требования об уплате налога. Пропущенный по уважительной причине 
срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика (нало-
гового агента) — организации или индивидуального предпринимателя в тече-
ние шести дней после вынесения указанного решения.

В случае невозможности вручения решения о взыскании налогоплатель-
щику (налоговому агенту) под расписку или передачи иным способом, свиде-
тельствующим о дате его получения, решение о взыскании направляется по 
почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней 
со дня направления заказного письма.

Поручение налогового органа на перечисление сумм налога в бюджетную 
систему Российской Федерации направляется в банк, в котором открыты сче-
та налогоплательщика (налогового агента) — организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, в течение одного месяца со дня принятия решения 
о взыскании и подлежит безусловному исполнению банком в очередности, 
установленной гражданским законодательством Российской Федерации.

Поручение налогового органа на перечисление налога должно содержать 
указание на те счета налогоплательщика (налогового агента) — организации 
или индивидуального предпринимателя, с которых должно быть произведе-
но перечисление налога, и сумму, подлежащую перечислению.

Взыскание налога может производиться с рублевых расчетных (текущих) 
счетов, а при недостаточности средств на рублевых счетах — с валютных сче-
тов налогоплательщика (налогового агента) — организации или индивиду-
ального предпринимателя.

Взыскание налога с валютных счетов налогоплательщика (налогового 
агента) — организации или индивидуального предпринимателя производит-
ся в сумме, эквивалентной сумме платежа в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации, установленному на дату продажи валюты. 
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При взыскании средств, находящихся на валютных счетах, руководитель 
(заместитель руководителя) налогового органа одновременно с поручением 
налогового органа на перечисление налога направляет поручение банку на 
продажу не позднее следующего дня валюты налогоплательщика (налогово-
го агента) — организации или индивидуального предпринимателя. Расходы, 
связанные с продажей иностранной валюты, осуществляются за счет нало-
гоплательщика (налогового агента).

Не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплатель-
щика (налогового агента), если не истек срок действия депозитного догово-
ра. При наличии указанного договора налоговый орган вправе дать банку 
поручение на перечисление по истечении срока действия депозитного до-
говора денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет 
налогоплательщика (налогового агента), если к этому времени не будет ис-
полнено направленное в этот банк поручение налогового органа на перечис-
ление налога.

Поручение налогового органа на перечисление налога исполняется банком 
не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения им ука-
занного поручения, если взыскание налога производится с рублевых счетов, и 
не позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится с ва-
лютных счетов, если это не нарушает порядок очередности платежей, установ-
ленный гражданским законодательством Российской Федерации.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах на-
логоплательщика (налогового агента) — организации или индивидуаль-
ного предпринимателя в день получения банком поручения налогового 
органа на перечисление налога такое поручение исполняется по мере пос-
тупления денежных средств на эти счета не позднее одного операционного 
дня, следующего за днем каждого такого поступления на рублевые счета, 
и не позднее двух операционных дней, следующих за днем каждого такого 
поступления на валютные счета, если это не нарушает порядок очереднос-
ти платежей, установленный гражданским законодательством Российской 
Федерации.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах нало-
гоплательщика (налогового агента) — организации или индивидуального 
предпринимателя или при отсутствии информации о счетах налогоплатель-
щика (налогового агента) — организации или индивидуального предприни-
мателя налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества на-
логоплательщика (налогового агента) — организации или индивидуального 
предпринимателя.

порядок исчисления налога
Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежа-

щую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой став-
ки и налоговых льгот.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть 
возложена на налоговый орган или налогового агента. В случае если обязан-
ность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, не позд-
нее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет на-
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логоплательщику налоговое уведомление. В налоговом уведомлении должны 
быть указаны размер налога, подлежащего уплате, расчет налоговой базы, а 
также срок уплаты налога. Форма налогового уведомления устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов. Налоговое уведомление может быть 
передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному 
представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченно-
му представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждаю-
щим факт и дату его получения. В случае если указанными способами на-
логовое уведомление вручить невозможно, это уведомление направляется по 
почте заказным письмом. Налоговое уведомление считается полученным по 
истечении шести дней с даты направления заказного письма.

налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов
Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную ха-

рактеристики объекта налогообложения. Налоговая ставка представляет собой 
величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. Нало-
говая база и порядок ее определения, а также налоговые ставки по федеральным 
налогам и размеры сборов по федеральным сборам устанавливаются законом.

Налоговая база и порядок ее определения по региональным и местным 
налогам устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации. На-
логовые ставки по региональным и местным налогам устанавливаются соот-
ветственно законами субъектов Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Общие вопросы исчисления налоговой базы
Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам 

каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского уче-
та и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объек-
тах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, от-
носящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится 
за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).

В случае невозможности определения периода совершения ошибок (ис-
кажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за нало-
говый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения).

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, исчисляют нало-
говую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных учета 
доходов и расходов и хозяйственных операций в порядке, определяемом Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

Остальные налогоплательщики — физические лица исчисляют налого-
вую базу на основе получаемых в установленных случаях от организаций 
и (или) физических лиц сведений о суммах выплаченных им доходов, об 
объектах налогообложения, а также данных собственного учета полученных 
доходов, объектов налогообложения, осуществляемого по произвольным 
формам.
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налоговый период
Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого опре-
деляется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. 
Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных пе-
риодов.

Если организация была создана после начала календарного года, первым 
налоговым периодом для нее является период времени со дня ее создания до 
конца данного года. При этом днем создания организации признается день ее 
государственной регистрации.

При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 де-
кабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период 
времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом 
создания.

Если организация была ликвидирована (реорганизована) до конца кален-
дарного года, последним налоговым периодом для нее является период вре-
мени от начала этого года до дня завершения ликвидации (реорганизации).

Если организация, созданная после начала календарного года, ликвидиро-
вана (реорганизована) до конца этого года, налоговым периодом для нее явля-
ется период времени со дня создания до дня ликвидации (реорганизации).

Если организация была создана в день, попадающий в период времени с 
1 декабря по 31 декабря текущего календарного года, и ликвидирована (ре-
организована) до конца календарного года, следующего за годом создания, 
налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до 
дня ликвидации (реорганизации) данной организации.

Указанные правила не применяются в отношении организаций, из соста-
ва которых выделяются либо к которым присоединяются одна или несколько 
организаций.

Установление и использование льгот по налогам и сборам
Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 
законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере.

Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, 
порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить 
индивидуального характера.

Налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо при-
остановить ее использование на один или несколько налоговых периодов.

Льготы по федеральным налогам и сборам устанавливаются и отменяют-
ся законом.

Льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются закона-
ми субъектов Российской Федерации о налогах.

Льготы по местным налогам устанавливаются и отменяются норматив-
ными правовыми актами представительных органов муниципальных образо-
ваний о налогах (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга о налогах).
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сроки уплаты налогов и сборов
Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к каж-

дому налогу и сбору.
Изменение установленного срока уплаты налога и сбора допускается 

только в порядке, предусмотренном законом.
При уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты налогоплательщик 

(плательщик сбора) уплачивает пени в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных законом.

Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной датой или 
истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами 
и днями, а также указанием на событие, которое должно наступить или про-
изойти, либо действие, которое должно быть совершено. Сроки соверше-
ния действий участниками отношений, регулируемых законодательством о 
налогах и сборах, устанавливаются применительно к каждому такому дей-
ствию.

В случаях когда расчет налоговой базы производится налоговым органом, 
обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения налогового 
уведомления.

порядок уплаты налогов и сборов
Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога либо в 

ином порядке, предусмотренном актами законодательства о налогах и сборах.
Подлежащая уплате сумма налога уплачивается (перечисляется) нало-

гоплательщиком или налоговым агентом в установленные сроки.
Может предусматриваться уплата в течение налогового периода предва-

рительных платежей по налогу — авансовых платежей. Обязанность по упла-
те авансовых платежей признается исполненной в порядке, аналогичном для 
уплаты налога.

В случае уплаты авансовых платежей в более поздние по сравнению с ус-
тановленными законодательством о налогах и сборах сроки на сумму несвое-
временно уплаченных авансовых платежей начисляются пени.

Нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не 
может рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к ответс-
твенности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

Уплата налога производится в наличной или безналичной форме.
При отсутствии банка налогоплательщики (налоговые агенты), являю-

щиеся физическими лицами, могут уплачивать налоги через кассу местной 
администрации либо через организацию федеральной почтовой связи.

В этом случае местная администрация и организация федеральной почто-
вой связи обязаны:

принимать денежные средства в счет уплаты налогов, правильно и 
своевременно перечислять их в бюджетную систему Российской Феде-
рации на соответствующий счет Федерального казначейства по каждо-
му налогоплательщику (налоговому агенту). При этом плата за прием 
денежных средств не взимается;
вести учет принятых в счет уплаты налогов и перечисленных денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации по каждому на-
логоплательщику (налоговому агенту);

—

—
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выдавать при приеме денежных средств налогоплательщикам (нало-
говым агентам) квитанции, подтверждающие прием этих денежных 
средств. Форма квитанции, выдаваемой местной администрацией, ут-
верждается федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
представлять в налоговые органы (должностным лицам налоговых орга-
нов) по их запросам документы, подтверждающие прием от налогопла-
тельщиков (налоговых агентов) денежных средств в счет уплаты налогов 
и их перечисление в бюджетную систему Российской Федерации.

Денежные средства, принятые местной администрацией от налогопла-
тельщика (налогового агента) в наличной форме, в течение пяти дней со дня 
их приема подлежат внесению в банк или организацию федеральной почто-
вой связи для их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации 
на соответствующий счет Федерального казначейства.

В случае если в связи со стихийным бедствием или иным обстоятельством 
непреодолимой силы денежные средства, принятые от налогоплательщика 
(налогового агента), не могут быть внесены в установленный срок в банк или 
организацию федеральной почтовой связи для их перечисления в бюджет-
ную систему Российской Федерации, указанный срок продлевается до устра-
нения таких обстоятельств.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующих обя-
занностей местная администрация и организация федеральной почтовой 
связи несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Применение мер ответственности не освобождает местную администрацию и 
организацию федеральной почтовой связи от обязанности перечислить в бюджет-
ную систему Российской Федерации денежные средства, принятые от налогопла-
тельщиков (налоговых агентов) в счет уплаты и перечисления сумм налогов.

Конкретный порядок уплаты налога устанавливается применительно к 
каждому налогу.

Порядок уплаты федеральных налогов устанавливается законом.
Порядок уплаты региональных и местных налогов устанавливается со-

ответственно законами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Налогоплательщик обязан уплатить налог в течение одного месяца со дня 
получения налогового уведомления, если более продолжительный период 
времени для уплаты налога не указан в этом налоговом уведомлении.

Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, 
пеней, штрафа
Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих 

платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, погашения недо-
имки по иным налогам, задолженности по пеням и штрафам за налоговые 
правонарушения либо возврату налогоплательщику.

Зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, региональ-
ных и местных налогов производится по соответствующим видам налогов и сбо-
ров, а также по пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам.

—

—
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Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога производится на-
логовым органом по месту учета налогоплательщика без начисления процен-
тов на эту сумму, если не установлено иное.

Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем 
известным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме излиш-
не уплаченного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.

В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о возможной излиш-
ней уплате налога, по предложению налогового органа или налогоплатель-
щика может быть проведена совместная сверка расчетов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам. Результаты такой сверки оформляются актом, подписыва-
емым налоговым органом и налогоплательщиком.

Форма акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам утверждается федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей 
налогоплательщика по этому или иным налогам осуществляется на основании 
письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа.

Решение о зачете суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих 
платежей налогоплательщика принимается налоговым органом в течение 
10 дней со дня получения заявления налогоплательщика или со дня подписа-
ния налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки 
уплаченных им налогов, если такая совместная сверка проводилась.

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки по 
иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим упла-
те или взысканию, производится налоговыми органами самостоятельно.

Решение о зачете суммы излишне уплаченного налога принимается на-
логовым органом в течение 10 дней со дня обнаружения им факта излиш-
ней уплаты налога или со дня подписания налоговым органом и налого-
плательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов, если такая 
совместная сверка проводилась, либо со дня вступления в силу решения 
суда.

Данное положение не препятствует налогоплательщику представить в 
налоговый орган письменное заявление о зачете суммы излишне уплаченно-
го налога в счет погашения недоимки (задолженности по пеням, штрафам). 
В этом случае решение налогового органа о зачете суммы излишне уплачен-
ного налога в счет погашения недоимки и задолженности по пеням, штрафам 
принимается в течение 10 дней со дня получения указанного заявления на-
логоплательщика или со дня подписания налоговым органом и этим нало-
гоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов, если такая 
совместная сверка проводилась.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному 
заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения на-
логовым органом такого заявления.

Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при 
наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или за-
долженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим 
взысканию, производится только после зачета суммы излишне уплаченного 
налога в счет погашения недоимки (задолженности).
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Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога 
может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Решение о возврате суммы излишне уплаченного налога принимается на-
логовым органом в течение 10 дней со дня получения заявления налогопла-
тельщика о возврате суммы излишне уплаченного налога или со дня подписа-
ния налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки 
уплаченных им налогов, если такая совместная сверка проводилась.

До истечения установленного срока поручение на возврат суммы излишне 
уплаченного налога, оформленное на основании решения налогового органа 
о возврате этой суммы налога, подлежит направлению налоговым органом в 
территориальный орган Федерального казначейства для осуществления воз-
врата налогоплательщику в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Налоговый орган обязан сообщить в письменной форме налогоплатель-
щику о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченного 
налога или решении об отказе в осуществлении зачета (возврата) в течение 
пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

Указанное сообщение передается руководителю организации, физичес-
кому лицу, их представителям лично под расписку или иным способом, под-
тверждающим факт и дату его получения.

В случае если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществля-
ется с нарушением установленного срока, налоговым органом на сумму из-
лишне уплаченного налога, которая не возвращена в установленный срок, 
начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый 
календарный день нарушения срока возврата.

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения 
срока возврата.

Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший 
возврат суммы излишне уплаченного налога, уведомляет налоговый орган о 
дате возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных средств.

Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога и уплата начис-
ленных процентов производятся в валюте Российской Федерации.

возврат сумм излишне взысканных налога, сбора, пеней 
и штрафа
Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату налогоплатель-

щику.
Возврат налогоплательщику суммы излишне взысканного налога при на-

личии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или задол-
женности по соответствующим пеням производится только после зачета этой 
суммы в счет погашения указанной недоимки (задолженности).

Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается на-
логовым органом в течение 10 дней со дня получения письменного заявления 
налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога.

До истечения указанного срока поручение на возврат суммы излишне 
взысканного налога, оформленное на основании решения налогового органа 
о возврате этой суммы налога, подлежит направлению налоговым органом в 
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территориальный орган Федерального казначейства для осуществления воз-
врата налогоплательщику в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть 
подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение одного месяца со 
дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания 
с него налога, или со дня вступления в силу решения суда. Исковое заявление 
в суд может быть подано в течение трех лет, считая со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о факте излишнего взыскания налога.

В случае если установлен факт излишнего взыскания налога, налоговый 
орган принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а 
также начисленных процентов на эту сумму.

В свою очередь, налоговый орган, установив факт излишнего взыскания 
налога, обязан сообщить об этом налогоплательщику в течение 10 дней со дня 
установления этого факта.

Указанное сообщение передается руководителю организации, физи-
ческому лицу, их представителям лично под расписку или иным способом, 
подтверждающим факт и дату его получения. Сумма излишне взысканного 
налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами в течение од-
ного месяца со дня получения письменного заявления налогоплательщика о 
возврате суммы излишне взысканного налога.

Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со дня, 
следующего за днем взыскания, по день фактического возврата.

Процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни ставке 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший 
возврат суммы излишне взысканного налога и начисленных на эту сумму 
процентов, уведомляет налоговый орган о дате возврата и сумме возвращен-
ных налогоплательщику денежных средств.

Возврат суммы излишне взысканного налога и уплата начисленных про-
центов производятся в валюте Российской Федерации.

Арбитражная практика
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 5 декабря 2006 г. № 8689/06 определено, что на основании 
ст. 77 НК РФ сумма излишне взысканного налога подлежит возврату на-
логоплательщику. Решение о возврате суммы излишне взысканного налога 
принимается налоговым органом на основании письменного заявления на-
логоплательщика, с которого взыскан этот налог, в течение двух недель со 
дня регистрации указанного заявления, а судом — в порядке искового судо-
производства.

Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога в налоговый ор-
ган может быть подано в течение одного месяца со дня, когда налогоплательщику 
стало известно о факте излишнего взыскания с него налога, а исковое заявление 
в суд — в течение трех лет начиная со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о факте излишнего взыскания налога.

Указанные положения применяются и в отношении пеней.
Реализация предусмотренного статьей 79 Налогового кодекса Российской 

Федерации права на возврат излишне взысканных пеней не ставится в зависи-
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мость от предварительного обжалования налогоплательщиком решения налого-
вого органа об их начислении.

2.2. налоговая декларация и налоговый контроль

налоговая декларация
Налоговая декларация представляет собой письменное заявление нало-

гоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и про-
изведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых 
льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налога.

Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком по 
каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное 
не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

Расчет авансового платежа представляет собой письменное заявление на-
логоплательщика о базе исчисления, об используемых льготах, исчисленной 
сумме авансового платежа и (или) о других данных, служащих основанием 
для исчисления и уплаты авансового платежа.

Расчет сбора представляет собой письменное заявление плательщика сбо-
ра об объектах обложения, облагаемой базе, используемых льготах, исчислен-
ной сумме сбора и (или) о других данных, служащих основанием для исчис-
ления и уплаты сбора.

Налоговый агент применительно к конкретному налогу представляет в 
налоговые органы необходимые расчеты.

Не подлежат представлению в налоговые органы налоговые декларации 
(расчеты) по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от обя-
занности по их уплате в связи с применением специальных налоговых режимов.

Лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или нескольким на-
логам, не осуществляющее операций, в результате которых происходит дви-
жение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не 
имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляет по дан-
ным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.

Форма единой (упрощенной) налоговой декларации и порядок ее запол-
нения утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.

Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в налоговый 
орган по месту нахождения организации или месту жительства физического 
лица не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, 
полугодием, девятью месяцами, календарным годом.

Налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по 
месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) по 
установленной форме на бумажном носителе или по установленным форма-
там в электронном виде вместе с документами, которые должны прилагаться 
к налоговой декларации (расчету). Налогоплательщики вправе представить 
документы, которые должны прилагаться к налоговой декларации (расчету), 
в электронном виде.

Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых 
за предшествующий календарный год превышает 100 человек, а также вновь 
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созданные (в том числе при реорганизации) организации, численность работ-
ников которых превышает указанный предел, представляют налоговые де-
кларации (расчеты) в налоговый орган по установленным форматам в элек-
тронном виде, если иной порядок представления информации, отнесенной 
к государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествую-
щий календарный год представляются налогоплательщиком в налоговый ор-
ган не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) 
организации — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром организация была создана (реорганизована). Указанные сведения пред-
ставляются по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
в налоговый орган по месту нахождения организации (по месту жительства 
индивидуального предпринимателя).

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представляют 
все налоговые декларации (расчеты), которые они обязаны представлять в 
налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков 
по установленным форматам в электронном виде, если иной порядок пред-
ставления информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмот-
рен законодательством Российской Федерации.

Бланки налоговых деклараций (расчетов) предоставляются налоговыми 
органами бесплатно.

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплатель-
щиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган лично 
или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью 
вложения или передана по телекоммуникационным каналам связи.

Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации 
(расчета), представленной налогоплательщиком (плательщиком сборов, на-
логовым агентом) по установленной форме (установленному формату), и 
обязан проставить по просьбе налогоплательщика (плательщика сбора, на-
логового агента) на копии налоговой декларации (копии расчета) отметку о 
принятии и дату ее получения при получении налоговой декларации (расче-
та) на бумажном носителе либо передать налогоплательщику (плательщику 
сбора, налоговому агенту) квитанцию о приеме в электронном виде — при 
получении налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным ка-
налам связи.

При отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее представ-
ления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения. 
При передаче налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным 
каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки.

Порядок представления налоговой декларации (расчета) и документов в 
электронном виде определяется Министерством финансов Российской Фе-
дерации.

Налоговая декларация (расчет) представляется с указанием идентифика-
ционного номера налогоплательщика.
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Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент) или его пред-
ставитель подписывает налоговую декларацию (расчет), подтверждая досто-
верность и полноту сведений, указанных в налоговой декларации (расчете).

Если достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой деклара-
ции (расчете), подтверждает уполномоченный представитель налогоплатель-
щика (плательщика сбора, налогового агента), в налоговой декларации (рас-
чете) указывается основание представительства (наименование документа, 
подтверждающего наличие полномочий на подписание налоговой деклара-
ции (расчета). При этом к налоговой декларации (расчету) прилагается ко-
пия документа, подтверждающего полномочия представителя на подписание 
налоговой декларации (расчета).

Налоговая декларация (расчет) представляется в установленные законо-
дательством о налогах и сборах сроки.

Формы налоговых деклараций (расчетов) и порядок их заполнения ут-
верждаются Министерством финансов Российской Федерации.

Форматы представления налоговых деклараций (расчетов) в электронном 
виде утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, на основании 
форм налоговых деклараций (расчетов) и порядка их заполнения, утверж-
денных Министерством финансов Российской Федерации.

Министерство финансов Российской Федерации не вправе включать в 
форму налоговой декларации (расчета), а налоговые органы не вправе тре-
бовать от налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов) 
включения в налоговую декларацию (расчет) сведений, не связанных с ис-
числением и (или) уплатой налогов и сборов, за исключением:

1) вида документа: первичный (корректирующий);
2) наименования налогового органа;
3) места нахождения организации (ее обособленного подразделения) или 

места жительства физического лица;
4) фамилии, имени, отчества физического лица или полного наименова-

ния организации (ее обособленного подразделения);
5) номера контактного телефона налогоплательщика.

Указанные правила не распространяются на декларирование товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу Российской Федерации.

внесение изменений в налоговую декларацию
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган 

налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, 
а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, 
налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декла-
рацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый 
орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не 
приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогопла-
тельщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию 
и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию. При 
этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения 
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установленного срока подачи декларации, не считается представленной с 
нарушением срока.

Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый ор-
ган до истечения срока подачи налоговой декларации, она считается подан-
ной в день подачи уточненной налоговой декларации.

Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый ор-
ган после истечения срока подачи налоговой декларации, но до истечения 
срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственнос-
ти, если уточненная налоговая декларация была представлена до момента, 
когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом факта 
неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а 
также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, 
либо о назначении выездной налоговой проверки.

Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый ор-
ган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты на-
лога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в случаях:

1) представления уточненной налоговой декларации до момента, когда 
налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражения 
или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также оши-
бок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о на-
значении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период 
при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уп-
латил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени;

2) представления уточненной налоговой декларации после проведения 
выездной налоговой проверки за соответствующий налоговый период, по 
результатам которой не были обнаружены неотражение или неполнота от-
ражения сведений в налоговой декларации, а также ошибки, приводящие к 
занижению подлежащей уплате суммы налога.

Уточненная налоговая декларация представляется налогоплательщиком 
в налоговый орган по месту учета.

Уточненная налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый 
орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся со-
ответствующие изменения.

При обнаружении налоговым агентом в поданном им в налоговый ор-
ган расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также 
ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежа-
щей перечислению, налоговый агент обязан внести необходимые изменения 
и представить в налоговый орган уточненный расчет.

Уточненный расчет, представляемый налоговым агентом в налоговый ор-
ган, должен содержать данные только в отношении тех налогоплательщиков, 
в отношении которых обнаружены факты неотражения или неполноты отра-
жения сведений, а также ошибки, приводящие к занижению суммы налога.

Общие положения о налоговом контроле
Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных орга-

нов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агента-
ми и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах.
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Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 
органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, 
получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и платель-
щиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и 
территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в 
других формах.

Налоговые органы, таможенные органы, органы государственных внебюд-
жетных фондов и органы внутренних дел в порядке, определяемом по согла-
шению между ними, информируют друг друга об имеющихся у них материа-
лах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступ-
лениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых 
проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой информацией в 
целях исполнения возложенных на них задач.

При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хране-
ние, использование и распространение информации о налогоплательщике 
(плательщике сбора, налоговом агенте), полученной в нарушение положе-
ний Конституции Российской Федерации, НК РФ, федеральных законов, 
а также в нарушение принципа сохранности информации, составляющей 
профессиональную тайну иных лиц, в частности, адвокатскую тайну, ауди-
торскую тайну.

Учет организаций и физических лиц
В целях проведения налогового контроля организации и физические лица 

подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту на-
хождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, мес-
ту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего 
им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям.

Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, рас-
положенные на территории Российской Федерации, обязана встать на учет в 
налоговом органе по месту нахождения каждого своего обособленного под-
разделения, если эта организация не состоит на учете в налоговом органе по 
месту нахождения этого обособленного подразделения.

Министерство финансов Российской Федерации вправе определять осо-
бенности постановки на учет крупнейших налогоплательщиков.

Особенности учета иностранных организаций и иностранных граждан ус-
танавливаются Министерством финансов Российской Федерации.

Постановка на учет в налоговом органе организаций и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется независимо от наличия обстоятельств, с 
которыми закон связывает возникновение обязанности по уплате того или 
иного налога или сбора.

Постановка на учет организации или индивидуального предпринимате-
ля в налоговом органе по месту нахождения или по месту жительства осу-
ществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

При осуществлении организацией деятельности в Российской Федерации 
через обособленное подразделение заявление о постановке на учет такой ор-
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ганизации подается в течение одного месяца со дня создания обособленного 
подразделения в налоговый орган по месту нахождения этого обособленного 
подразделения, если указанная организация не состоит на учете в налоговых 
органах на территории муниципального образования, в котором создано это 
обособленное подразделение.

В иных случаях постановка на учет организации в налоговых органах по 
месту нахождения ее обособленных подразделений осуществляется налого-
выми органами на основании сообщений в письменной форме, представляе-
мых этой организацией.

В случае если несколько обособленных подразделений организации 
находятся в одном муниципальном образовании на территориях, подве-
домственных разным налоговым органам, постановка организации на учет 
может быть осуществлена налоговым органом по месту нахождения одного 
из ее обособленных подразделений, определяемым организацией самостоя-
тельно.

Постановка на учет, снятие с учета организации или физического лица 
в налоговом органе по месту нахождения принадлежащего им недвижимо-
го имущества и (или) транспортных средств осуществляются на основании 
сведений, сообщаемых уполномоченными органами. Организация подлежит 
постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения недвижимого 
имущества, принадлежащего ей на праве собственности, праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управления.

Местом нахождения имущества признается:
1) для морских, речных и воздушных транспортных средств — место 

(порт) приписки, при отсутствии такового — место государственной регис-
трации, а при отсутствии таковых — место нахождения (жительства) собс-
твенника имущества;

2) для транспортных средств — место государственной регистрации, а при от-
сутствии такового — место нахождения (жительства) собственника имущества;

3) для иного недвижимого имущества — место фактического нахождения 
имущества.

Постановка на учет нотариуса, занимающегося частной практикой, осу-
ществляется налоговым органом по месту его жительства на основании све-
дений, сообщаемых уполномоченными органами.

Постановка на учет адвоката осуществляется налоговым органом по мес-
ту его жительства на основании сведений, сообщаемых адвокатской палатой 
субъекта Российской Федерации.

Постановка на учет в налоговых органах физических лиц, не относящих-
ся к индивидуальным предпринимателям, осуществляется налоговым ор-
ганом по месту жительства физического лица на основе информации, пре-
доставляемой уполномоченными органами, либо на основании заявления 
физического лица.

Физические лица, место жительства которых для целей налогообложения 
определяется по месту пребывания физического лица, вправе обратиться в 
налоговый орган по месту своего пребывания с заявлением о постановке на 
учет в налоговых органах.
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порядок постановки на учет и снятия с учета организаций 
и физических лиц. идентификационный номер 
налогоплательщика
Постановка на учет организации по месту нахождения ее обособленного 

подразделения осуществляется на основании заявления. При подаче заявле-
ния о постановке на учет организации по месту нахождения ее обособленно-
го подразделения организация одновременно с заявлением о постановке на 
учет представляет в одном экземпляре копии заверенных в установленном 
порядке свидетельства о постановке на учет в налоговом органе организации 
по месту ее нахождения, документов, подтверждающих создание обособлен-
ного подразделения.

Постановка на учет, снятие с учета организаций и физических лиц осу-
ществляется в порядке, установленном Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

При постановке на учет физических лиц в состав сведений об указанных 
лицах включаются также их персональные данные:

фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
место жительства;
данные паспорта или иного удостоверяющего личность налогоплатель-
щика документа;
данные о гражданстве.

Особенности порядка постановки на учет и снятия с учета иностранных 
организаций и иностранных граждан устанавливаются Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

Форма заявления о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом ор-
гане устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет физического 
лица на основании заявления этого физического лица в течение пяти дней 
со дня получения указанного заявления налоговым органом и в тот же срок 
выдать ему свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет организации 
по месту нахождения обособленного подразделения, а также постановку на 
учет (снятие с учета) организаций и физических лиц в течение пяти дней со 
дня представления ими всех необходимых документов и в тот же срок выдать 
им уведомления о постановке на учет (уведомления о снятии с учета) в на-
логовом органе. Формы таких уведомлений устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.

Налоговый орган, осуществивший постановку на учет вновь созданной 
организации или индивидуального предпринимателя, обязан выдать им сви-
детельство о постановке на учет в налоговом органе. Форма такого свидетель-
ства устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет (снятие с учета) 
организации или физического лица по месту нахождения принадлежащего 
им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, а также нотариу-

—
—
—
—
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сов, занимающихся частной практикой, и адвокатов по месту их жительства 
в течение пяти дней со дня поступления сведений от уполномоченных орга-
нов. Налоговый орган в тот же срок обязан выдать или направить по почте 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомление 
о постановке на учет (уведомление о снятии с учета) в налоговом органе по 
формам, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
и в порядке, который утверждается Министерством финансов Российской 
Федерации.

Изменения в сведениях об организациях или индивидуальных предприни-
мателях подлежат учету налоговым органом по месту нахождения организации 
или по месту жительства индивидуального предпринимателя на основании све-
дений, содержащихся соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Изменения в сведениях о физических лицах, не относящихся к индиви-
дуальным предпринимателям, а также о нотариусах, занимающихся частной 
практикой, и об адвокатах подлежат учету налоговым органом по месту их 
жительства.

Если налогоплательщик изменил место нахождения или место житель-
ства, снятие с учета налогоплательщика осуществляется налоговым органом, 
в котором налогоплательщик состоял на учете:

организации или индивидуального предпринимателя на основании 
сведений, содержащихся соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката в течение пяти 
дней со дня получения сведений о факте регистрации от органов, осу-
ществляющих регистрацию физических лиц по месту жительства, в 
порядке, утвержденном Министерством финансов Российской Феде-
рации;
физического лица, не относящегося к индивидуальным предпринима-
телям, в течение пяти дней со дня получения сведений о факте регис-
трации от органов, осуществляющих регистрацию физических лиц по 
месту жительства, в порядке, утвержденном Министерством финансов 
Российской Федерации.

Постановка на учет налогоплательщика в налоговом органе по новому 
месту нахождения или новому месту жительства осуществляется на осно-
вании документов, полученных от налогового органа по прежнему месту на-
хождения или прежнему месту жительства налогоплательщика.

Снятие с учета физического лица может также осуществляться налоговым 
органом при получении им соответствующих сведений о постановке на учет 
этого физического лица в другом налоговом органе по месту его жительства.

В случае ликвидации или реорганизации организации, прекращения де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя снятие их с уче-
та осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в 

—
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Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

В случае принятия организацией решения о прекращении деятельности 
(закрытии) своего обособленного подразделения снятие с учета организации 
по месту нахождения этого обособленного подразделения осуществляется 
налоговым органом по заявлению налогоплательщика в течение 10 дней со 
дня подачи такого заявления, но не ранее окончания выездной налоговой 
проверки в случае ее проведения.

В случае прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной 
практикой, прекращения статуса адвоката снятие с учета осуществляется на-
логовым органом в порядке, утвержденном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Постановка на учет, снятие с учета осуществляются бесплатно.
Каждому налогоплательщику присваивается единый по всем видам нало-

гов и сборов, в том числе подлежащих уплате в связи с перемещением това-
ров через таможенную границу Российской Федерации, и на всей территории 
Российской Федерации идентификационный номер налогоплательщика.

Налоговый орган указывает идентификационный номер налогоплатель-
щика во всех направляемых ему уведомлениях.

Каждый налогоплательщик указывает свой идентификационный номер в 
подаваемых в налоговый орган декларации, отчете, заявлении или ином доку-
менте, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения иден-
тификационного номера налогоплательщика определяются Министерством 
финансов Российской Федерации.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми, вправе не указывать идентификационные номера налогоплательщиков 
в представляемых в налоговые органы налоговых декларациях, заявлениях 
или иных документах, указывая при этом свои персональные данные.

На основе данных учета федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, ведет 
Единый государственный реестр налогоплательщиков в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Сведения о налогоплательщике с момента постановки его на учет в нало-
говом органе являются налоговой тайной.

Арбитражная практика
Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 

22 февраля 2008 г. по делу № А44-1102/2007 установлено следующее. Индивидуаль-
ный предприниматель Григорьев Сергей Васильевич обратился в Арбитражный суд 
Новгородской области с заявлением о признании недействительным решения Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области 
(далее — Инспекция) от 23 марта 2007 г. № 2.12-06/5 о привлечения к ответственнос-
ти по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК 
РФ) и об уплате 659 931 руб. налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ), 
178 351 руб. единого социального налога (далее — ЕСН), 738 525 руб. налога на до-
бавленную стоимость (далее — НДС) и 460 349 руб. пеней.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановле-
нием апелляционного суда, заявление удовлетворено частично. При этом судом 
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установлено, что согласно статье 207 НК РФ плательщиками НДФЛ признаются 
физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, 
а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Фе-
дерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации, объектом налогообложения признается доход, полученный налогопла-
тельщиками от источников в Российской Федерации и (или) от источников за 
пределами Российской Федерации (пункт 1 статьи 209 НК РФ).

Из статьи 221 НК РФ следует, что при исчислении базы, облагаемой НДФЛ, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 210 НК РФ право на получение профессио-
нальных налоговых вычетов имеют индивидуальные предприниматели в сумме 
фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, не-
посредственно связанных с извлечением доходов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 236 НК РФ объектом обложения ЕСН для 
налогоплательщиков, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 235 НК РФ (ин-
дивидуальные предприниматели и адвокаты), признаются доходы от предпри-
нимательской либо иной профессиональной деятельности за вычетом расходов, 
связанных с их извлечением.

Согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает получен-
ные доходы на сумму произведенных расходов.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные за-
траты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, под-
твержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что 
они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода.

Таким образом, при решении вопроса о возможности учета тех или иных 
расходов для целей налогообложения необходимо исходить из того, что расходы 
подтверждаются представленными налогоплательщиком документами. Услови-
ем для включения понесенных затрат в состав расходов является возможность на 
основании имеющихся документов сделать однозначный вывод о том, что расхо-
ды на приобретение товаров (работ, услуг) фактически осуществлены. При этом 
должны приниматься во внимание доказательства, представленные налогопла-
тельщиком в подтверждение факта и размера этих затрат, которые подлежат пра-
вовой оценке в совокупности.

Как следует из пункта 3 статьи 83 НК РФ, постановка на учет организации в 
налоговом органе по месту нахождения осуществляется на основании сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Налоговый орган по месту нахождения юридического лица обязан осуществить 
его постановку на учет с присвоением идентификационного номера налогоплатель-
щика (далее — ИНН) и постановки на учет, внести сведения в ЕГРН не позднее 
пяти рабочих дней со дня представления документов для государственной регис-
трации и выдать свидетельство о постановке на учет в налоговом органе одновре-
менно со свидетельством о государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 169 НК РФ ИНН продавца и 
покупателя относятся к обязательным реквизитам, которые должны быть указа-
ны в счетах-фактурах.

Пунктом 7 статьи 84 НК РФ предусмотрено, что каждому налогоплательщи-
ку присваивается единый по всем видам налогов и сборов и на всей территории 
Российской Федерации ИНН.

Каждый налогоплательщик указывает свой идентификационный номер в по-
даваемых в налоговый орган декларации, отчете, заявлении или ином документе, 
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Присвоенный организации ИНН не подлежит изменению и не может быть 
повторно присвоен другой организации или другому физическому лицу.



Глава 2. Отчетность и налогообложение�2

Материалами дела подтверждено и судами не опровергнуто, что предприни-
мателем не выполнены императивные требования, установленные статьями 171, 
172 НК РФ, для применения налоговых вычетов, а именно: представленные сче-
та-фактуры всех поставщиков содержат недостоверную информацию об их ИНН, 
их адресе, названии.

В ходе налоговой проверки, судебного разбирательства и апелляционного об-
жалования налоговым органом принятого по делу решения суда Григорьев С. В. 
не представил исправленные счета-фактуры, платежные и товаросопроводитель-
ные документы, содержащие достоверную информацию о каком-либо из постав-
щиков, либо иные доказательства, опровергающие доводы инспекции.

При указанных обстоятельствах следует признать, что у судов не было ос-
нований для удовлетворения требования налогоплательщика о признании неза-
конным отказа налогового органа по эпизодам применения Григорьевым С. В. 
вычета НДС по представленным налогоплательщиком счетам-фактурам, каж-
дый из которых содержит данные о поставщиках, отсутствующих как в ЕГРН, 
так и в ЕГРЮЛ и Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей.

Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков
Банки открывают счета организациям, индивидуальным предпринимате-

лям только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе.

Банк обязан сообщить об открытии или о закрытии счета, об изменении 
реквизитов счета организации (индивидуального предпринимателя) на бу-
мажном носителе или в электронном виде в налоговый орган по месту своего 
нахождения в течение пяти дней со дня соответствующего открытия, закры-
тия или изменения реквизитов такого счета.

Порядок сообщения банком об открытии или о закрытии счета, об изме-
нении реквизитов счета в электронном виде устанавливается Центральным 
банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов.

Форма сообщения банка налоговому органу об открытии или о закрытии 
счета, об изменении реквизитов счета устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов.

Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов в 
банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям 
на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в течение пяти дней со дня по-
лучения мотивированного запроса налогового органа.

Справки о наличии счетов и (или) об остатках денежных средств на сче-
тах, а также выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных 
предпринимателей) в банке могут быть запрошены налоговыми органами в 
случаях проведения мероприятий налогового контроля у этих организаций 
(индивидуальных предпринимателей).

Указанная информация может быть запрошена налоговым органом после 
вынесения решения о взыскании налога, а также в случае принятия решений 
о приостановлении операций или об отмене приостановления операций по 
счетам организации (индивидуального предпринимателя).
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Форма и порядок направления налоговым органом запроса в банк уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Форма и порядок представления банками информации по запросам на-
логовых органов устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Данные правила применяются также в отношении счетов, открывае-
мых для осуществления профессиональной деятельности нотариусам, за-
нимающимся частной практикой, и адвокатам, учредившим адвокатские 
кабинеты.

2.3. Общие положения об отчетности

порядок учета доходов и расходов
Данные учета доходов и расходов и хозяйственных операций использу-

ются для исчисления налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, 
уплачиваемого индивидуальными предпринимателями.

Общий порядок учета доходов и расходов индивидуальных предприни-
мателей определен приказом Минфина России от 13 августа 2002 г. № 86н, 
МНС России № БГ-3—04/430 «Об утверждении порядка учета доходов и 
расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимате-
лей». При этом необходимо иметь в виду, что учет доходов и расходов при 
применении упрощенной системы налогообложения отличается от общего1.

Основные правила учета
Учет доходов и расходов и хозяйственных операций ведется индивиду-

альными предпринимателями путем фиксирования в Книге учета доходов и 
расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя (да-
лее — Книга учета) операций о полученных доходах и произведенных расхо-
дах в момент их совершения на основе первичных документов позиционным 
способом.

В Книге учета отражаются имущественное положение индивидуального 
предпринимателя, а также результаты предпринимательской деятельности за 
налоговый период.

валюта и язык учета
Учет доходов и расходов и хозяйственных операций ведется в валюте 

Российской Федерации — в рублях.
Записи в Книге учета по валютным счетам, а также по операциям в инос-

транной валюте производятся в рублях в суммах, определяемых путем пе-
ресчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Фе-

1  Подробнее см. приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 де-
кабря 2005 г. № 167н «Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налого-
обложения, и Порядка ее заполнения».
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дерации, установленному на дату фактического получения дохода (на дату 
фактического осуществления расхода).

Документирование фактов предпринимательской деятельности, ведение 
Книги учета осуществляется на русском языке. Первичные учетные докумен-
ты, составленные на иностранном языке или иных языках народов Россий-
ской Федерации, должны иметь построчный перевод на русский язык.

раздельный учет 
Индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов и хо-

зяйственных операций в соответствующих разделах Книги учета. Учет полу-
ченных доходов, произведенных расходов и хозяйственных операций ведется 
индивидуальным предпринимателем в одной Книге учета раздельно по каж-
дому из видов осуществляемой предпринимательской деятельности.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в об-
разовательной, культурной, спортивной сферах и в сфере здравоохранения, 
обязаны также указывать в Книге учета фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства, паспортные данные, идентификационный номер налогоплатель-
щика (далее — ИНН) (при его наличии) физических лиц, которым оказыва-
ются соответствующие услуги.

При необходимости с учетом конкретной специфики тех или иных видов 
деятельности, а также в случае, если индивидуальные предприниматели осво-
бождены от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную стоимость, налогоплательщик по со-
гласованию с налоговым органом вправе разработать иную форму Книги учета, 
оставив в ней показатели, необходимые для исчисления налоговой базы и (или) 
включив в нее иные показатели, связанные со спецификой осуществляемой им 
деятельности. Если индивидуальным предпринимателем принято решение о 
разработке новой формы Книги учета, то учет в ней товарно — материальных 
ценностей (имущества) и его реализация ведется как в количественном, так и 
стоимостном выражении по каждому виду товаров (работ, услуг).

Книга учета предназначена для обобщения, систематизации и накопле-
ния информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных до-
кументах.

Книга учета может вестись как на бумажных носителях, так и в элект-
ронном виде. При ведении Книги учета в электронном виде индивидуальные 
предприниматели обязаны по окончании налогового периода вывести ее на 
бумажные носители.

подтверждение хозяйственных операций
Выполнение хозяйственных операций, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, должно подтверждаться первичными 
учетными документами.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составле-
ны по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, утвержденных Государственным комитетом Россий-
ской Федерации по статистике по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации и Министерством экономического развития и тор-
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говли Российской Федерации. Документы, форма которых не предусмотре-
на в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты, 
обеспечивающие возможность проверки достоверности сведений, указанных 
в первичных документах:

1) наименование документа (формы);
2) дату составления документа;
3) при оформлении документа от имени:
юридических лиц — наименование организации, от имени которой со-

ставлен документ, ее ИНН;
индивидуальных предпринимателей — фамилию, имя, отчество, номер и 

дату выдачи документа о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, ИНН;

физических лиц — фамилию, имя, отчество, наименование и данные до-
кумента, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН, если он 
имеется;

4) содержание хозяйственной операции с измерителями в натуральном и 
денежном выражении;

5) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяй-
ственной операции и правильность ее оформления (для юридических лиц);

6) личные подписи указанных лиц и их расшифровки, включая случаи со-
здания документов с применением средств вычислительной техники.

При оформлении любой хозяйственной операции по приобретению товара 
к накладной на отпуск товара или другому документу, в котором фиксируется 
отпуск товаров, как то: товарному чеку, счету-фактуре, договору, торгово-заку-
почному акту, должен прилагаться документ, подтверждающий факт оплаты 
товара, а именно: кассовый чек или квитанция к приходному кассовому ордеру, 
или платежное поручение с отметкой банка об исполнении, или документ стро-
гой отчетности, свидетельствующий о фактически произведенных расходах.

Первичные учетные документы (за исключением кассового чека) должны 
быть подписаны индивидуальным предпринимателем.

Первичные учетные документы должны быть составлены в момент совер-
шения хозяйственной операции, а если это не представляется возможным — 
непосредственно по окончании операции.

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускает-
ся. В остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься 
лишь по согласованию с лицами, составившими и подписавшими эти доку-
менты, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц с указанием 
даты внесения исправлений.

2.4. порядок учета доходов и расходов 
и хозяйственных операций

кассовый метод учета
Доходы и расходы отражаются в Книге учета кассовым методом, т. е. пос-

ле фактического получения дохода и совершения расхода.
В Книге учета (раздел I Книги учета) отражаются все доходы, получен-

ные индивидуальными предпринимателями от осуществления предпринима-
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тельской деятельности, без уменьшения их на предусмотренные налоговым 
законодательством Российской Федерации налоговые вычеты.

состав дохода
В доход включаются все поступления от реализации товаров, выполнения ра-

бот и оказания услуг, а также стоимость имущества, полученного безвозмездно.
Стоимость реализованных товаров, выполненных работ и оказанных ус-

луг отражается с учетом фактических затрат на их приобретение, выполне-
ние, оказание и реализацию.

Суммы, полученные в результате реализации имущества, используемого 
в процессе осуществления предпринимательской деятельности, включаются 
в доход того налогового периода, в котором этот доход фактически получен.

Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов опре-
деляются как разница между ценой реализации и их остаточной стоимостью.

понятие расходов
Под расходами понимаются фактически произведенные и документально 

подтвержденные затраты, непосредственно связанные с извлечением доходов 
от предпринимательской деятельности.

Особенности учета расходов
Учет расходов индивидуальными предпринимателями ведется с учетом 

следующих особенностей:
1) стоимость приобретенных материальных ресурсов включается в расхо-

ды того налогового периода, в котором фактически были получены доходы от 
реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;

2) расходы по материальным ресурсам, приобретенным впрок либо ис-
пользованным на изготовление товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
не реализованных в налоговом периоде, а также не использованным полно-
стью в отчетном налоговом периоде, учитываются при получении доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) в последующих налоговых периодах;

3) в случае когда деятельность носит сезонный характер, т. е. затраты зави-
сят от времени года и природно-климатических условий (например, сельско-
хозяйственная деятельность), а также в других случаях, когда затраты про-
изведены в отчетном налоговом периоде, но связаны с получением доходов 
в следующих налоговых периодах, такие затраты следует отражать в учете 
как расходы будущих периодов и включать в состав расходов того налогового 
периода, в котором будут получены доходы (раздел VI Книги учета);

4) амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за 
налоговый период. При этом начисление амортизации производится только на 
принадлежащее индивидуальному предпринимателю на праве собственности 
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты ин-
теллектуальной собственности, непосредственно используемые для осущест-
вления предпринимательской деятельности и приобретенные за плату.

Расходы, непосредственно связанные с извлечением доходов от предпри-
нимательской деятельности, подразделяются:

1) на материальные расходы;
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2) расходы на оплату труда;
3) амортизационные отчисления;
4) прочие расходы.

материальные расходы
К материальным расходам индивидуального предпринимателя (раздел I 

Книги учета), в частности, относятся следующие затраты:
1) на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в пред-

принимательской деятельности при изготовлении товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся 
необходимым компонентом при изготовлении товаров (выполнении ра-
бот, оказании услуг), а также для обеспечения технологического процесса, 
для упаковки и иной подготовки изготовленных и (или) реализуемых то-
варов;

2) на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов 
и другого имущества, не являющегося амортизируемым имуществом. Стои-
мость такого имущества включается в состав материальных расходов в пол-
ной сумме по мере ввода его в использование;

3) на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, 
и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у на-
логоплательщика;

4) на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на 
технологические цели, отопление зданий;

5) на приобретение работ и услуг, выполняемых сторонними организаци-
ями или индивидуальными предпринимателями, связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности.

К выполненным работам (оказанным услугам) относятся выполнение 
отдельных операций по изготовлению продукции, выполнению работ, оказа-
нию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением установ-
ленных технологических процессов, техническое обслуживание основных 
средств, транспортные услуги сторонних организаций и (или) индивидуаль-
ных предпринимателей по перевозкам грузов.

порядок расчета материальных расходов
Стоимость товарно-материальных ценностей, относимых к материальным 

расходам, включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредникам, 
ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные 
затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей, опреде-
ляется исходя из цен их приобретения без учета суммы налога на добавленную 
стоимость (далее — НДС), за исключением операций, не облагаемых НДС, и на-
логов, включаемых в расходы в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Учет суммы ндс 
Сумма НДС по товарно-материальным ценностям, приобретенным для 

осуществления предпринимательской деятельности по операциям, не обла-
гаемым НДС, учитывается в соответствии с порядком, изложенным в п. 2 
ст. 170 НК.
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Стоимость выполненных работ (оказанных услуг), относимых к матери-
альным расходам, определяется исходя из цен, установленных сторонами без 
учета суммы НДС, за исключением операций, не облагаемых НДС. Сумма 
НДС по работам (услугам), выполненным (оказанным) в связи с осуществле-
нием предпринимательской деятельности по операциям, не облагаемым НДС, 
учитывается в соответствии с порядком, изложенным в п. 2 ст. 170 НК.

Сумма НДС по товарно-материальным ценностям (работам, услугам), 
приобретенным для осуществления предпринимательской деятельности по 
операциям, как облагаемым, так и не облагаемым НДС, учитывается в стои-
мости или принимается к вычету в соответствии с п. 4 ст. 170 НК.

Учет стоимости возвратной и невозвратной тары
Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с товарно-ма-

териальными ценностями, включена в цену этих ценностей, из общей сум-
мы расходов на их приобретение исключается стоимость возвратной тары по 
цене ее возможного использования или реализации. Стоимость невозвратной 
тары и упаковки, принятых от поставщика с товарно-материальными ценнос-
тями, включается в сумму расходов на их приобретение.

Отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется условиями 
договора (контракта) на приобретение товарно-материальных ценностей.

Учет стоимости возвратных отходов
Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных от-

ходов. Под возвратными отходами понимаются остатки сырья (материалов), 
полуфабрикатов и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в 
процессе изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг), частич-
но утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические 
или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными рас-
ходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому 
назначению.

Не относятся к возвратным отходам остатки товарно-материальных 
ценностей, которые в соответствии с технологическим процессом направ-
ляются в качестве полноценного сырья (материалов) для изготовления 
других видов товаров (работ, услуг), а также попутная (сопряженная) 
продукция, получаемая в результате осуществления технологического 
процесса.

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
1) по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене воз-

можного использования), если эти отходы могут быть использованы для ос-
новного или вспомогательного производства, но с повышенными расходами 
(пониженным выходом готовой продукции);

2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.

расходы, аналогичные материальным
К материальным расходам приравниваются в том числе потери от недо-

стачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных 
ценностей в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федерации.
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Материальные расходы, осуществленные при изготовлении товаров (вы-
полнении работ, оказании услуг), списываются полностью на затраты в части 
реализованных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае 
если нормативными актами предусмотрены нормы расхода, то по установ-
ленным нормам.

расходы на оплату труда

сОстав расхОдОв на ОплатУ трУда

В расходы на оплату труда включаются любые начисления (выплаты) 
работникам в денежной и (или) натуральной формах, за исключением 
расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых работникам, 
помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых дого-
воров.

К расходам на оплату труда относятся, в частности:
1) суммы начисленной и фактически выплаченной заработной платы;
2) начисленные и фактически выплаченные суммы стимулирующего и 

компенсационного характера (например, денежные компенсации за неис-
пользованный отпуск при увольнении работника);

3) стоимость товаров (работ, услуг), предоставляемых в порядке нату-
ральной оплаты труда;

4) суммы вознаграждений по заключенным договорам гражданско-пра-
вового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание 
услуг), а также по авторским договорам;

5) другие виды начислений (выплат), произведенных в пользу работника 
в соответствии с трудовым договором.

Расходы на оплату труда учитываются в составе расходов индивидуаль-
ных предпринимателей в момент выплаты денежных средств.

Расчет начисленных (выплаченных) в виде оплаты труда работникам до-
ходов и удержанных с них налогов производится в разделе V Книги учета.

Основные средства и порядок определения их первоначальной 
стоимости

сОстав ОснОвных средств

К основным средствам относится часть имущества, используемого в ка-
честве средств труда для изготовления и реализации товаров (выполнения 
работ, оказания услуг).

Определение стОимОсти ОснОвнОГО средства

Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства, приоб-
ретенного для осуществления предпринимательской деятельности по опера-
циям, облагаемым НДС, определяется как сумма расходов на его приобрете-
ние, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором 
оно пригодно для использования, за исключением суммы НДС и сумм нало-
гов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК.

Суммы НДС, уплаченные поставщикам основных средств, непосредс-
твенно используемых в процессе осуществления предпринимательской де-
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ятельности по операциям, не облагаемым НДС, учитываются в соответствии 
с порядком, изложенным в п. 2 ст. 170 НК.

Суммы НДС, уплаченные поставщикам основных средств, используемых 
в предпринимательской деятельности по операциям, как облагаемым, так и 
не облагаемым НДС, включаются в их стоимость или принимаются к вычету 
в соответствии с п. 4 ст. 170 НК.

Стоимость объектов основных средств, созданных самим индивидуальным 
предпринимателем для целей осуществления предпринимательской деятель-
ности, определяется как сумма фактических расходов на их создание (в том 
числе материальных расходов, расходов на услуги сторонних организаций).

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по дого-
вору мены, признается рыночная стоимость обмениваемого имущества.

иЗменение первОнаЧальнОй стОимОсти

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях до-
стройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического пере-
вооружения.

К работам по достройке, дооборудованию относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения оборудования, 
здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, 
повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

К реконструкции относится переустройство существующих объектов ос-
новных средств, связанное с совершенствованием производства и повышени-
ем его технико-экономических показателей.

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по по-
вышению технико-экономических показателей основных средств или их отдель-
ных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации 
и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Изменение в учете первоначальной стоимости основных средств в иных 
случаях, в том числе путем индексации или прямого пересчета (переоценки) 
по рыночным ценам, не производится.

единица УЧета ОснОвных средств 

Единицей учета основных средств является объект со всеми приспособ-
лениями и принадлежностями или отдельный конструктивно-обособленный 
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятель-
ных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных 
предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный для 
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно-сочлененных 
предметов — это один или несколько предметов одного или разного назначе-
ния, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, 
смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий 
в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комп-
лекса, а не самостоятельно.

Для учета основных средств индивидуальным предпринимателям реко-
мендуется использовать формы и краткие указания по их заполнению, ут-
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вержденные постановлением Государственного комитета Российской Феде-
рации по статистике от 30 октября 1997 г. № 71а «Об утверждении унифици-
рованных форм первичной учетной документации по учету труда и его опла-
ты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».

нематериальные активы и порядок определения 
их первоначальной стоимости

пОнятие нематериальных активОв

К нематериальным активам, непосредственно используемым в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности при изготовлении то-
варов (выполнении работ, оказании услуг) в течение длительного времени 
(продолжительностью свыше 12 месяцев), относятся приобретенные и (или) 
созданные индивидуальным предпринимателем результаты интеллектуаль-
ной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исклю-
чительные права на них).

При этом для признания нематериального актива необходимо наличие 
способности приносить индивидуальному предпринимателю экономические 
выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, под-
тверждающих существование самого нематериального актива и (или) исклю-
чительного права у индивидуального предпринимателя на результаты интел-
лектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охран-
ные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).

виды нематериальных активОв

К нематериальным активам, в частности, относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промыш-

ленный образец, полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использова-

ние программы для ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на использо-

вание топологии интегральных микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наиме-

нование места происхождения товаров и фирменное наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в 

отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов опре-

деляется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до 
состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением суммы 
НДС и сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК.

Суммы НДС, уплаченные поставщикам нематериальных активов, непос-
редственно используемых в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности по операциям, не облагаемым НДС, учитываются в соответ-
ствии с порядком, изложенным в п. 2 ст. 170 НК.

Суммы НДС, уплаченные поставщикам нематериальных активов, исполь-
зуемых в предпринимательской деятельности по операциям, как облагаемым, 
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так и не облагаемым НДС, включаются в их стоимость или принимаются к 
вычету в соответствии с п. 4 ст. 170 НК.

Стоимость нематериальных активов, созданных самим индивидуальным 
предпринимателем для целей осуществления предпринимательской деятель-
ности, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изго-
товление (в том числе материальных расходов, расходов на услуги сторонних 
организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свиде-
тельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в 
соответствии с НК.

К нематериальным активам не относятся:
1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы;
2) интеллектуальные и деловые качества работников, их квалификация и 

способность к труду.

амортизируемое имущество

ОснОвания Отнесения к амОртиЗирУемОмУ имУществУ

К амортизируемому имуществу относятся принадлежащие индивидуаль-
ному предпринимателю на праве собственности имущество, результаты интел-
лектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, 
непосредственно используемые им для осуществления предпринимательской 
деятельности, стоимость которых погашается путем начисления амортизации.

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полез-
ного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 
10 000 рублей.

Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования 
(вода, недра и другие природные ресурсы), а также материально-производ-
ственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строитель-
ства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе 
форвардные, фьючерсные контракты, опционные контракты).

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества:
1) имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных 

средств целевого финансирования. Указанная норма не применяется в отно-
шении имущества, полученного налогоплательщиком при приватизации;

2) объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, объ-
екты дорожного хозяйства, сооружение которых осуществлялось с привле-
чением источников бюджетного или иного аналогичного целевого финанси-
рования, специализированные сооружения судоходной обстановки) и другие 
аналогичные объекты;

3) продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие одомашненные 
дикие животные (за исключением рабочего скота);

4) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), 
произведения искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и иных 
подобных объектов, за исключением произведений искусства, включается в 
состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной 
сумме в момент приобретения указанных объектов;
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5) основные средства и нематериальные активы, безвозмездно полученные 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, а так-
же иное имущество, полученное в рамках оказания безвозмездной помощи (со-
действия) в соответствии с Федеральным законом «О безвозмездной помощи 
(содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об уста-
новлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с 
осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации»;

6) приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности, когда по договору на приоб-
ретение указанных прав оплата должна производиться периодическими пла-
тежами в течение срока действия договора.

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства, 
в частности:

1) переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
2) по которым фактические затраты на их приобретение, сооружение и 

изготовление не могут быть документально подтверждены.

срок полезного использования амортизируемого имущества
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным груп-

пам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полез-
ного использования признается период, в течение которого объект основных 
средств или объект нематериальных активов служат для выполнения целей 
деятельности индивидуального предпринимателя. Срок полезного исполь-
зования определяется индивидуальным предпринимателем самостоятельно 
на дату ввода в использование данного объекта амортизируемого имущества 
применительно к классификации основных средств, утверждаемой Прави-
тельством Российской Федерации1.

Индивидуальный предприниматель вправе увеличить срок полезного 
использования объекта основных средств после даты ввода в использование 
в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перево-
оружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использо-
вания. При этом увеличение срока полезного использования основных средств 
может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортиза-
ционной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.

Если в результате реконструкции, модернизации или технического пере-
вооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его 
полезного использования, то индивидуальный предприниматель при исчис-
лении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования.

По основным средствам, относящимся к одной амортизационной группе, 
индивидуальный предприниматель вправе устанавливать различные сроки 
использования по каждому объекту.

Определение срока полезного использования объекта нематериальных ак-
тивов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) 

1  См. постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 
№ 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
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из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или применимым законодательством иностранного государства, а также исхо-
дя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленно-
го соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым 
невозможно определить срок полезного использования объекта нематериаль-
ных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но 
не более срока деятельности индивидуального предпринимателя).

амортизационные группы
Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются в следу-

ющие амортизационные группы:
первая группа — все недолговечное имущество со сроком полезного ис-

пользования от 1 года до 2 лет включительно;
вторая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 

2 лет до 3 лет включительно;
третья группа — имущество со сроком полезного использования свыше 

3 лет до 5 лет включительно;
четвертая группа — имущество со сроком полезного использования свы-

ше 5 лет до 7 лет включительно;
пятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 

7  лет до 10 лет включительно;
шестая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 

10 лет до 15 лет включительно;
седьмая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 

15 лет до 20 лет включительно;
восьмая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 

20 лет до 25 лет включительно;
девятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 

25 лет до 30 лет включительно;
десятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 

30 лет.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 

группах, срок полезного использования устанавливается индивидуальным 
предпринимателем в соответствии с техническими условиями или рекомен-
дациями организаций-изготовителей.

Амортизируемое имущество, используемое для осуществления предпри-
нимательской деятельности, принимается на учет по первоначальной стои-
мости.

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистра-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются 
в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально 
подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.

методы и порядок расчета сумм амортизации
Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества (ос-

новные средства, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, немате-
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риальные активы), приобретенного до 1 января 2002 года и используемого 
для осуществления предпринимательской деятельности, производится в по-
рядке, действовавшем на момент их приобретения.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года и 
используемых для осуществления предпринимательской деятельности, про-
должает начисляться линейным способом в течение срока их полезного ис-
пользования.

Индивидуальные предприниматели вправе продолжать применять меха-
низм ускоренной амортизации по основным средствам, приобретенным до 
1 января 2002 года и используемым для осуществления предприниматель-
ской деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Действие механизма ускоренной амортизации не применяется 
частными нотариусами.

Стоимость используемых малоценных и быстроизнашивающихся пред-
метов, приобретенных до 1 января 2002 года и используемых для осущест-
вления предпринимательской деятельности, продолжает амортизироваться 
процентным способом1.

Амортизация объектов нематериальных активов, приобретенных до 1 ян-
варя 2002 года и используемых для осуществления предпринимательской 
деятельности, продолжает начисляться линейным способом в течение уста-
новленного срока их полезного использования. Расчет амортизации такого 
имущества производится в разделах II, III и IV Книги учета.

Амортизация по объектам амортизируемого имущества, приобретенного 
после 1 января 2002 года и непосредственно используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности, начисляется линейным методом. Расчет 
амортизации такого имущества производится в разделах II и IV Книги учета.

Сумма амортизации определяется индивидуальным предпринимателем 
ежемесячно отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.

правила начисления амортизации
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начи-

нается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект 
был введен в использование.

Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества пре-
кращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло 
полное списание стоимости такого объекта либо данный объект выбыл из со-
става амортизированного имущества индивидуального предпринимателя по 
любым основаниям.

Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого иму-
щества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной 
для данного объекта исходя из его срока полезного использования.

Сумма начисляемой за один месяц амортизации в отношении объекта 
амортизируемого имущества определяется как произведение его первона-

1  Процентный способ — способ, при котором начисление амортизации осущест-
вляется исходя из первоначальной стоимости предмета и ставки в 50 процентов в начале 
его использования, а оставшиеся 50 процентов начисляются при выбытии предмета из-за 
невозможности использования, вследствие непригодности.
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чальной стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объ-
екта.

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества оп-
ределяется по формуле

 К = (1 : n) × 100%,
где К — норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объек-
та амортизируемого имущества; n — срок полезного использования данного 
объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.

Пример
Необходимо произвести расчет начисления амортизации объекта основных 

средств в связи с началом его использования в феврале 2002 года на основании 
следующих данных: первоначальная стоимость приобретенного основного средс-
тва — 30 000 руб.; согласно классификации основных средств объект относится ко 
второй амортизационной группе со сроком полезного использования свыше 2 лет 
до 3 лет включительно, или от 25 до 36 месяцев включительно. Индивидуальным 
предпринимателем определен срок полезного использования данного объекта ос-
новных средств в размере 25 месяцев.

Расчет амортизации:
(1 : 25) × 100% = 4% — месячная норма амортизации;
4% × 30 000 руб. = 1200 руб. — месячная сумма амортизации;
1200 руб. × 10 мес. = 12 000 руб. — сумма амортизации, включаемая в расходы 

налогового периода 2002 г.

норма амортизации использованных объектов
Индивидуальные предприниматели, приобретающие объекты основных 

средств, бывшие в употреблении, вправе определять норму амортизации по 
этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного 
на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими соб-
ственниками.

Норма амортизации основного средства в данном случае определяется по 
формуле:

К = (1 : (n – t)) × 100%,
где К — норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объ-
екта амортизируемого имущества; n — срок полезного использования дан-
ного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах; t — ко-
личество месяцев нахождения приобретенного объекта основных средств 
в эксплуатации у предыдущих собственников. При этом если количество 
месяцев нахождения приобретенного объекта основных средств в эксплуа-
тации у предыдущих собственников больше или равно сроку полезного ис-
пользования данного объекта, определенному предыдущим собственником, 
амортизация не начисляется.

Пример
Индивидуальным предпринимателем в июне 2002 года у организации при-

обретен объект основных средств, который согласно классификации основных 
средств относится к пятой амортизационной группе со сроком полезного ис-
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пользования всего 10 лет. Объект начал использоваться в июне. Фактический 
срок эксплуатации данного объекта у организации уже составил пять лет. Срок 
фактической эксплуатации у организации приобретенного основного средства 
подтвержден документом, выданным индивидуальному предпринимателю. 
Стоимость объекта, по которой он был приобретен у организации, — 50 000 
руб.

Расчет амортизации:
10 лет – 5 лет = 5 лет, или 60 мес., — срок полезного использования у индиви-

дуального предпринимателя;
(1 : 60) × 100% = 1,67% — месячная норма амортизации;
1,67% × 50 000 руб. = 835 руб. — месячная сумма амортизации;
835 руб. × 6 мес. = 5010 руб. — сумма амортизации, включаемая в расходы 

налогового периода 2002 г.

начисление амортизации осуществляется независимо 
от результатов предпринимательской деятельности
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущест-

ва производится независимо от результатов предпринимательской деятель-
ности индивидуального предпринимателя до полного погашения стоимости 
имущества либо до прекращения права собственности.

Начисление амортизации не приостанавливается в течение срока полез-
ного использования основных средств, кроме случаев приостановления на-
числения амортизации на период восстановления объектов основных средств, 
продолжительность которого превышает 12 месяцев, либо их неиспользова-
ния при осуществлении предпринимательской деятельности.

Начисленная амортизация по объекту амортизируемого имущества отра-
жается в учете в том налоговом периоде, к которому она относится.

прочие расходы
К прочим расходам, связанным с осуществлением предпринимательской 

деятельности (раздел VI Книги учета), относятся следующие расходы:
1) суммы налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах 

и сборах, уплаченных за отчетный налоговый период, за исключением налога 
на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, уплаченного 
за имущество, непосредственно не используемое для осуществления предпри-
нимательской деятельности, а также налогов, перечисленных в ст. 270 НК РФ;

2) расходы на сертификацию продукции и услуг;
3) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполнен-

ные сторонними организациями работы (предоставленные услуги);
4) расходы по обеспечению пожарной безопасности, производимые в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на услуги 
по охране имущества, расходы по обслуживанию охранно-пожарной сигна-
лизации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг ох-
ранной деятельности (за исключением расходов на экипировку, приобрете-
ние оружия и иных специальных средств защиты);

5) расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники безо-
пасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) расходы по набору работников, включая расходы на услуги специали-
зированных организаций по подбору персонала;
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7) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию;
8) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) 

имущество;
9) расходы на командировки работников, выплаченные в установленном 

порядке;
10) расходы на оплату информационных услуг, в частности, приобретение 

специальной литературы, периодических изданий по вопросам, связанным с 
профессиональной деятельностью индивидуального предпринимателя, необ-
ходимых для осуществления деятельности, а также информационных систем 
(например, «Консультант», «Гарант» и иных аналогичных систем) при нали-
чии подтверждающих документов об их использовании;

11) расходы на оплату консультационных и юридических услуг, оказыва-
емых по договорам возмездного оказания услуг, в которых содержится пере-
чень определенных действий или указана определенная деятельность, кото-
рую обязан осуществить исполнитель по заданию индивидуального предпри-
нимателя (заказчик), с последующим предоставлением заказчику результа-
тов действий (деятельности) исполнителя (например, письменные консуль-
тации, разъяснения, проекты договоров, заявлений и других документов).

При этом не относятся к расходам по оплате консультационных и юриди-
ческих услуг затраты индивидуального предпринимателя по уплате услуг его 
уполномоченного представителя, а также услуг, связанных с выполнением 
возложенных законодательством Российской Федерации на индивидуально-
го предпринимателя обязанностей;

12) плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное 
оформление действий, связанных с предпринимательской деятельностью. 
При этом такие расходы принимаются в пределах тарифов, соответствующих 
размерам государственной пошлины;

13) расходы на канцелярские товары;
14) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 

услуги, расходы на оплату услуг связи, включая расходы на услуги факси-
мильной связи, электронной почты, а также информационных систем (на-
пример, Интернет);

15) расходы, связанные с приобретением права на использование про-
грамм для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицен-
зионным соглашениям). К указанным расходам также относятся расходы на 
приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью ме-
нее 10 000 рублей и обновление программ для ЭВМ и баз данных;

16) расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, 
сбор информации, непосредственно связанной с предпринимательской де-
ятельностью и реализацией товаров (работ, услуг);

17) расходы на рекламу изготавливаемых (приобретаемых) и (или) реали-
зуемых товаров (работ, услуг), связанных с деятельностью индивидуального 
предпринимателя, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в 
выставках и ярмарках.

К расходам на рекламу относятся:
а) расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информа-

ции (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и 
телекоммуникационные сети;
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б) расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовле-
ние рекламных стендов и рекламных щитов;

в) расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформле-
ние витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, 
на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначаль-
ные качества при экспонировании;

18) расходы на ремонт основных средств;
19) другие расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности.

хранение документов
Индивидуальные предприниматели обязаны в течение четырех лет обес-

печивать сохранность первичных учетных документов, Книги учета и других 
документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.

Общие требования к порядку заполнения книги учета
Индивидуальные предприниматели заполняют Книгу учета непосред-

ственно в момент совершения операции. Для индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг) с применением 
контрольно-кассовых машин и ведущих Книгу учета кассира-операциониста, 
разрешается заполнение Книги учета по окончании рабочего дня.

порядок заполнения книги учета
Новая Книга учета открывается записями суммы остатков в количествен-

ном и суммовом выражении на начало налогового периода (начало деятель-
ности индивидуального предпринимателя) по каждому виду товаров (работ, 
услуг), амортизируемому имуществу.

содержание книги учета
Книга учета состоит из шести разделов. На титульном листе Книги учета 

указывается номер, серия, том Книги учета по Журналу учета, заведенному 
в налоговом органе для регистрации книг. На листе «Сведения об индивиду-
альном предпринимателе» отражаются персональные данные об индивиду-
альном предпринимателе. На листе «Содержание» отражается информация о 
количестве используемых таблиц с указанием номеров страниц.

Раздел I «Учет доходов и расходов» состоит из семи таблиц, в частности:
учет приобретенного и израсходованного сырья по видам товаров (ра-
бот, услуг), таблица № 1-1А — используется индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющим деятельность по операциям, облагаемым 
НДС, для отражения информации о количественно-стоимостных пока-
зателях приобретенного и израсходованного сырья (работ, услуг);
учет приобретенного и израсходованного сырья по видам товаров (работ, 
услуг), таблица № 1-1Б — используется индивидуальным предприни-
мателем, осуществляющим деятельность по операциям, не облагаемым 
НДС, для отражения информации о количественно-стоимостных пока-
зателях приобретенного и израсходованного сырья (работ, услуг);

—

—
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учет выработанных и израсходованных полуфабрикатов по видам това-
ров (работ, услуг), таблица № 1-2 — используется индивидуальным 
предпринимателем для учета выработанных и израсходованных по-
луфабрикатов по видам товаров (работ, услуг) из приобретенного и 
израсходованного сырья, отраженного в таблицах № 1-1А, № 1-1Б. 
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие два вида де-
ятельности, в том числе по операциям, облагаемым и не облагаемым 
НДС, ведут учет отдельно в разрезе этих двух видов деятельности;
учет приобретенного и израсходованного вспомогательного сырья 
и материалов по видам товаров (работ, услуг), таблица № 1-3А — ис-
пользуется индивидуальным предпринимателем, осуществляющим де-
ятельность по операциям, облагаемым НДС, для учета приобретенного 
и израсходованного вспомогательного сырья и материалов по видам 
товаров (работ, услуг), которые составляют основу готовой продукции 
(работ, услуг);
учет приобретенного и израсходованного вспомогательного сырья и ма-
териалов по видам товаров (работ, услуг), таблица № 1-3Б — использу-
ется индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятель-
ность по операциям, не облагаемым НДС, для учета приобретенного 
и израсходованного вспомогательного сырья и материалов по видам 
товаров (работ, услуг), которые составляют основу готовой продукции 
(работ, услуг);
учет иных материальных расходов (в том числе топливо, электроэнер-
гия, транспортные услуги и тому подобное) и их распределение по ви-
дам деятельности, таблица № 1-4А — используется индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим деятельность по операциям, об-
лагаемым НДС, для учета иных материальных расходов;
учет иных материальных расходов (в том числе топливо, электроэнер-
гия, транспортные услуги и тому подобное) и их распределение по ви-
дам деятельности, таблица № 1-4Б — используется индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим деятельность по операциям, не 
облагаемым НДС, для учета иных материальных расходов;
количественно-суммовой учет израсходованных материальных ре-
сурсов на выпущенную готовую продукцию по видам товаров (работ, 
услуг), таблица № 1-5А — используется индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющим деятельность по операциям, облага-
емым НДС, для учета израсходованных материальных ресурсов на 
выпущенную готовую продукцию по видам товаров (работ, услуг). 
По строкам 2.1, 2.2, 2.3 ведется количественно-суммовой учет всех 
израсходованных материальных ресурсов по каждому виду (ассорти-
менту) готовой продукции, в том числе: дата выпуска (число, месяц, 
год), вес, количество — данные переносятся из таблицы № 1-2 (гра-
фа 9), стоимость единицы — данные переносятся из таблицы № 1-2 
(графа 10) для определения общей стоимости готовой продукции 
(работ, услуг);
количественно-суммовой учет израсходованных материальных ре-
сурсов на выпущенную готовую продукцию по видам товаров (работ, 
услуг), таблица № 1-5Б — используется индивидуальным предпри-
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нимателем, осуществляющим деятельность по операциям, не обла-
гаемым НДС, для учета израсходованных материальных ресурсов на 
выпущенную готовую продукцию по видам товаров (работ, услуг). 
По строкам 2.1, 2.2, 2.3 ведется количественно-суммовой учет всех 
израсходованных материальных ресурсов по каждому виду (ассорти-
менту) готовой продукции, в том числе: дата выпуска (число, месяц, 
год), вес, количество — данные переносятся из таблицы № 1-2 (гра-
фа 9), стоимость единицы — данные переносятся из таблицы № 1-2 
(графа 10) для определения общей стоимости готовой продукции 
(работ, услуг);
учет доходов и расходов по видам товаров (работ, услуг) в момент 
их совершения, таблица № 1-6А — используется индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим деятельность по операциям, 
облагаемым НДС, для учета доходов и расходов в момент их совер-
шения;
учет доходов и расходов по видам товаров (работ, услуг) в момент их 
совершения, таблица № 1-6Б — используется индивидуальным пред-
принимателем, осуществляющим деятельность по операциям, не обла-
гаемым НДС, для учета доходов и расходов в момент их совершения;
учет доходов и расходов по видам товаров (работ, услуг) за месяц, таб-
лица № 1-7А — используется индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим деятельность по операциям, облагаемым НДС, для 
сводного учета за месяц доходов и расходов, отраженных в таблице 
№ 1-6А;
учет доходов и расходов по видам товаров (работ, услуг) за месяц, таб-
лица № 1-7Б — используется индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим деятельность по операциям, не облагаемым НДС, 
для сводного учета за месяц доходов и расходов, отраженных в таблице 
№ 1-6Б.

Раздел II «Расчет амортизации основных средств» состоит из двух таб-
лиц:

расчет амортизации основных средств, непосредственно используемых 
для осуществления предпринимательской деятельности за налоговый 
период 200_ г., таблица № 2-1 — используется индивидуальным пред-
принимателем для расчета амортизации основных средств, приобре-
тенных и используемых после 1 января 2002 г.

Данные по основным средствам записываются в разделе II Книги уче-
та позиционным способом по каждому объекту отдельно. Заполнение этого 
раздела производится в момент начала использования приобретенных ос-
новных средств. Ежегодно при наличии движения основных средств под-
считываются суммы амортизации основных средств, включаемые в расходы 
налогового периода, и выводится остаток для списания в последующие на-
логовые периоды;

расчет амортизации по основным средствам, приобретенным до 1 янва-
ря 2002 г. и используемым для осуществления предпринимательской 
деятельности за налоговый период 200_ г., таблица № 2-2 — использу-
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ется индивидуальным предпринимателем для продолжения начисле-
ния амортизации по основным средствам, приобретенным до 1 января 
2002 г. и используемым для осуществления предпринимательской де-
ятельности.

Раздел III «Расчет амортизации по малоценным и быстроизнашивающим-
ся предметам, не списанным по состоянию на 1 января 2002 г.» предназначен 
для продолжения начисления амортизации по малоценным и быстроизнаши-
вающимся предметам. Стоимость используемых предметов погашается по-
средством начисления амортизации процентным способом, при котором на-
числение амортизации осуществлялось исходя из первоначальной стоимости 
предмета и ставки в размере 50 процентов в начале его использования, а ос-
тавшиеся 50 процентов начисляются при выбытии предмета из-за невозмож-
ности использования вследствие непригодности. Оставшиеся 50 процентов 
стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов при выбытии 
отражаются в графе 5 таблицы N 3 раздела III Книги учета.

Раздел IV «Расчет амортизации нематериальных активов» состоит из 
двух таблиц:

расчет амортизации нематериальных активов, непосредственно ис-
пользуемых для осуществления предпринимательской деятельности 
за налоговый период 200_ г., таблица № 4-1 — используется инди-
видуальным предпринимателем для расчета амортизации немате-
риальных активов, приобретенных и используемых после 1 января 
2002 г.;
расчет амортизации по нематериальным активам, приобретенным до 
1 января 2002 г. и используемым за налоговый период 200_ г., табли-
ца № 4-2 — используется индивидуальным предпринимателем для 
продолжения начисления амортизации нематериальных активов, при-
обретенных до 1 января 2002 г. и используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности. Для целей налогообложения сто-
имость таких нематериальных активов продолжает погашаться путем 
начисления амортизации линейным способом в течение установленно-
го срока их полезного использования.

Раздел V «Расчет начисленных (выплаченных) в виде оплаты труда до-
ходов и удержанных с них налогов» предназначен для расчета начисленных 
работникам в виде оплаты труда доходов и удержанных с них налога на до-
ходы.

В графе «Начислено» отражаются начисленные суммы по оплате труда и 
выплате вознаграждений.

Приведенная форма ведется помесячно и предназначена для выдачи зара-
ботной платы (вознаграждений) физическим лицам, работающим у индиви-
дуального предпринимателя.

Раздел VI «Определение налоговой базы» является обобщающим и со-
стоит из трех таблиц:

определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за 
налоговый период 200_ г., таблица № 6-1 — используется индивиду-
альным предпринимателем для отражения итогов, полученных от осу-
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ществления предпринимательской деятельности индивидуального 
предпринимателя на основании данных разделов Книги учета, которые 
затем используются им для заполнения декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц;
регистр прочих расходов, связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности за налоговый период 200_ г., таблица № 6-2 — 
используется индивидуальным предпринимателем для расшифровки 
прочих расходов;
регистр расходов, произведенных в отчетном налоговом периоде, но свя-
занных с получением доходов в следующих налоговых периодах, табли-
ца № 6-3 — используется индивидуальным предпринимателем для учета 
расходов будущих периодов для включения их в состав расходов того 
налогового периода, в котором будут получены доходы.

Учет доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения

пОрядОк ЗапОлнения книГи УЧета

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упро-
щенную систему налогообложения (далее — налогоплательщики), ведут Кни-
гу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее — Книга 
учета доходов и расходов), в которой в хронологической последовательности 
на основе первичных документов позиционным способом отражают все хо-
зяйственные операции за отчетный (налоговый) период.

Налогоплательщики должны обеспечивать полноту, непрерывность и до-
стоверность учета показателей своей деятельности, необходимых для исчис-
ления налоговой базы и суммы налога.

Ведение Книги учета доходов и расходов, а также документирование фак-
тов предпринимательской деятельности осуществляется на русском языке. 
Первичные учетные документы, составленные на иностранном языке или 
языках народов Российской Федерации, должны иметь построчный перевод 
на русский язык.

ФОрма книГи УЧета

Книга учета доходов и расходов может вестись как на бумажных но-
сителях, так и в электронном виде. При ведении Книги учета доходов и 
расходов в электронном виде налогоплательщики обязаны по окончании 
отчетного (налогового) периода вывести ее на бумажные носители. На 
каждый очередной налоговый период открывается новая Книга учета до-
ходов и расходов.

Книга учета доходов и расходов должна быть прошнурована и пронуме-
рована. На последней странице пронумерованной и прошнурованной нало-
гоплательщиком Книги учета доходов и расходов указывается количество 
содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководи-
теля организации (индивидуального предпринимателя) и скрепляется печа-
тью организации (индивидуального предпринимателя — при ее наличии), а 
также заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепля-

—
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ется печатью налогового органа до начала ее ведения. На последней страни-
це пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком Книги учета 
доходов и расходов, которая велась в электронном виде и выведена по окон-
чании налогового периода на бумажные носители, указывается количество 
содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководите-
ля организации (индивидуального предпринимателя) и скрепляется печатью 
организации (индивидуального предпринимателя — при ее наличии), а так-
же заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется 
печатью налогового органа.

Исправление ошибок в Книге учета доходов и расходов должно быть 
обоснованно и подтверждено подписью руководителя организации (индиви-
дуального предпринимателя) с указанием даты исправления и печатью орга-
низации (индивидуального предпринимателя — при ее наличии).

пОрядОк ЗапОлнения раЗдела I

В графе 1 указывается порядковый номер регистрируемой операции.
В графе 2 указываются дата и номер первичного документа, на основании 

которого осуществлена регистрируемая операция.
В графе 3 указывается содержание регистрируемой операции.
В графе 5 налогоплательщик отражает доходы от реализации, определя-

емые в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс), и внереализационные доходы, определяемые в соответс-
твии со ст. 250 Кодекса. В данной графе налогоплательщиком не учитывают-
ся доходы, предусмотренные ст. 251 Кодекса, а также доходы в виде получен-
ных дивидендов, если налогообложение их произведено налоговым агентом в 
соответствии с положениями ст. 214 и 275 Кодекса.

В графе 7 налогоплательщик отражает расходы, указанные в ст. 346.16 
Кодекса.

Графа 7 заполняется налогоплательщиком, выбравшим в качестве объек-
та налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

справка к раЗделУ I

Справочная часть раздела I заполняется налогоплательщиком, выбрав-
шим в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов».

По коду строки 010 указывается сумма полученных налогоплательщиком 
доходов за налоговый период (значение показателя строки «Итого за год» 
графы 5 раздела I Книги учета доходов и расходов).

По коду строки 020 указывается сумма произведенных налогоплательщи-
ком расходов за налоговый период (значение показателя строки «Итого за 
год» графы 7 раздела I Книги учета доходов и расходов).

По коду строки 030 указывается сумма разницы между суммой уплачен-
ного за предыдущий налоговый период минимального налога и суммой ис-
численного за этот же период времени в общем порядке налога.

По коду строки 040 отражается налоговая база за налоговый период (код 
строки 010 – код строки 020 – код строки 030).

Отрицательное значение по коду строки 040 не отражается.
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По коду строки 041 указывается сумма полученных налогоплательщиком за 
налоговый период убытков (код строки 020 + код строки 030 – код строки 010).

Отрицательное значение по коду строки 041 не отражается.

пОрядОк ЗапОлнения раЗдела II 

Данный раздел заполняется налогоплательщиком, выбравшим в качестве 
объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

При заполнении данного раздела налогоплательщиком указывается от-
четный (налоговый) период, за который производится расчет расходов на 
приобретение (сооружение, изготовление, создание самим налогоплатель-
щиком) основных средств и нематеральных активов, учитываемых при ис-
числении налоговой базы по налогу (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, 
а также на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематери-
альных активов определяются в порядке, предусмотренном п. 3 пп. 3 ст. 346.16 
Кодекса.

При этом вышеуказанные расходы учитываются только по оплаченным 
основным средствам и нематериальным активам, используемым для осущест-
вления предпринимательской деятельности.

Данные по приобретенным (сооруженным, изготовленным, созданным 
самим налогоплательщиком) и оплаченным объектам основных средств или 
нематериальных активов отражаются в разделе позиционным способом от-
дельно по каждому объекту.

В графе 1 указывается порядковый номер операции.
В графе 2 указывается наименование объекта основных средств или нема-

териальных активов в соответствии с техническим паспортом, инвентарными 
карточками и иными документами на объект основных средств или немате-
риальных активов.

В графе 3 указываются число, месяц и год оплаты объекта основных 
средств или нематериальных активов на основании первичных документов 
(платежные поручения, квитанции к приходным кассовым ордерам, иные до-
кументы, подтверждающие факт оплаты).

В графе 4 указываются число, месяц и год подачи документов на госу-
дарственную регистрацию объектов основных средств, права на которые 
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением основных средств, введенных в экс-
плуатацию до 31 января 1998 г.).

В графе 5 указываются число, месяц, год ввода в эксплуатацию (приня-
тия к бухгалтерскому учету) объекта основных средств или нематериальных 
активов.

В графе 6 указывается первоначальная стоимость объекта основных 
средств или нематериальных активов, определяемая в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами о бухгалтерском учете.

При этом первоначальная стоимость сооружения, изготовления и созда-
ния самим налогоплательщиком объекта основных средств и нематериальных 
активов, учитываемого в порядке, предусмотренном пп. 1 и 2 п. 3 ст. 346.16 
Кодекса, указывается в графе 6 в том отчетном (налоговом) периоде, в кото-
ром произошло последним по времени одно из следующих событий: оплата 
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(завершение оплаты) сооружения, изготовления данного объекта; ввод его в 
эксплуатацию; подача документов на государственную регистрацию прав на 
объект основных средств.

Например, в случае если какое-либо из вышеуказанных событий про-
изошло в 2007 году, а остальные — в 2006 году, то стоимость сооружения, из-
готовления основных средств указывается в отчетном (налоговом) периоде 
2007 года.

В графе 7 указывается срок полезного использования объекта основных 
средств или нематериальных активов, определяемый в порядке, предусмот-
ренном п. 3 ст. 346.16 Кодекса.

По основным средствам и нематериальным активам, приобретенным (со-
оруженным, изготовленным, созданным самим налогоплательщиком) и вве-
денным в эксплуатацию (принятым к бухгалтерскому учету) в период приме-
нения упрощенной системы налогообложения, графа 7 не заполняется.

В графе 8 указывается остаточная стоимость объекта основных средств 
или нематериальных активов, приобретенного (сооруженного, изготовлен-
ного, созданного самим налогоплательщиком) до перехода на упрощенную 
систему налогообложения.

Остаточная стоимость данных объектов определяется и отражается на 
дату перехода на упрощенную систему налогообложения.

При этом в отношении числящихся на балансе приобретенных и введен-
ных в эксплуатацию основных средств и нематериальных активов, оплата 
которых будет осуществлена после перехода на упрощенную систему налого-
обложения, остаточная стоимость учитывается начиная с отчетного (налого-
вого) периода, в котором была осуществлена оплата таких объектов.

Стоимость сооружения, изготовления и создания самим налогоплатель-
щиком объекта основных средств и нематериальных активов, учитываемого в 
порядке, предусмотренном пп. 3 п. 3 ст. 346.16 и п. 2.1 ст. 346.25 Кодекса, ука-
зывается в графе 8 в отчетном (налоговом) периоде применения упрощенной 
системы налогообложения, в котором произошло последним по времени одно 
из следующих событий: оплата (завершение оплаты) его сооружения, изго-
товления, создания самим налогоплательщиком; ввод его в эксплуатацию; 
подача документов на государственную регистрацию прав на объект основ-
ных средств.

По основным средствам и нематериальным активам, приобретенным (со-
оруженным, изготовленным, созданным самим налогоплательщиком) и вве-
денным в эксплуатацию (принятым к бухгалтерскому учету) в период приме-
нения упрощенной системы налогообложения, графа 8 не заполняется.

В графе 9 указывается количество кварталов эксплуатации в налоговом 
периоде оплаченного и введенного в эксплуатацию (принятого к бухгалтер-
скому учету) объекта основных средств или нематериальных активов.

В графе 10 указывается доля стоимости приобретенного (сооруженного, 
изготовленного, созданного самим налогоплательщиком) объекта основных 
средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы в соответствии 
с п. 3 ст. 346.16 Кодекса, за налоговый период.

В графе 11 указывается доля стоимости приобретенного (сооруженного, 
изготовленного, созданного самим налогоплательщиком) объекта основных 
средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы в каждом квар-
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тале отчетного (налогового) периода, определяемая как отношение данных 
графы 10 к данным графы 9.

Значение данного показателя округляется до второго знака после запятой.
В графе 12 отражается сумма расходов на приобретение (сооружение, 

изготовление, создание самим налогоплательщиком) объекта основных 
средств или нематериальных активов, включаемая в состав расходов, учи-
тываемых при исчислении налоговой базы по налогу за каждый квартал на-
логового периода.

При этом по объектам основных средств или нематериальных активов, 
приобретенным (сооруженным, изготовленным, созданным самим нало-
гоплательщиком) и введенным в эксплуатацию (принятым к бухгалтер-
скому учету) в период применения упрощенной системы налогообложе-
ния, данная сумма определяется как произведение граф 6 и 11, деленное 
на 100.

По объектам основных средств и нематериальных активов, приобретен-
ным (сооруженным, изготовленным, созданным самим налогоплательщи-
ком) до перехода на упрощенную систему налогообложения, данная сумма 
определяется как произведение граф 8 и 11, деленное на 100.

Сумма расходов по данной графе за отчетный (налоговый) период от-
ражается в последний день последнего квартала налогового периода в гра-
фе 7.

В графе 13 отражается сумма расходов на приобретение (сооружение, из-
готовление, создание самим налогоплательщиком) объекта основных средств 
или нематериальных активов, включаемая в состав расходов, учитываемых 
при исчислении налоговой базы, за налоговый период. Данная сумма расхо-
дов определяется как произведение граф 12 и 9.

В графе 14 отражается сумма расходов на приобретение (сооружение, из-
готовление, создание самим налогоплательщиком) объекта основных средств 
или нематериальных активов, учтенная в составе расходов, при исчислении 
налоговой базы по налогу за предыдущие налоговые периоды (данные гра-
фы 13 данного раздела за предыдущие налоговые периоды).

По основным средствам и нематериальным активам, приобретенным 
(сооруженным, изготовленным, созданным самим налогоплательщиком) 
и введенным в эксплуатацию (принятым к бухгалтерскому учету) в пери-
од применения упрощенной системы налогообложения, графа 14 не запол-
няется.

В графе 15 отражается оставшаяся часть расходов на приобретение (со-
оружение, изготовление, создание самим налогоплательщиком) основных 
средств и нематериальных активов, подлежащая списанию в последующих 
отчетных (налоговых) периодах (графа 8 – графа 13 – графа 14).

По основным средствам и нематериальным активам, приобретенным (со-
оруженным, изготовленным, созданным самим налогоплательщиком) и вве-
денным в эксплуатацию (принятым к бухгалтерскому учету) в период приме-
нения упрощенной системы налогообложения, графа 15 не заполняется.

В графе 16 указываются число, месяц и год выбытия (реализации) объек-
та основных средств или нематериальных активов.

По итоговой строке данного раздела за отчетный (налоговый) период от-
ражается сумма значений показателей граф 6, 8, 12—15.
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пОрядОк ЗапОлнения раЗдела III

Данный раздел заполняется налогоплательщиком, выбравшим в качестве 
объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и по-
лучившим по итогам предыдущего (предыдущих) налогового (налоговых) пери-
ода (периодов) убытки от осуществляемой предпринимательской деятельности.

По коду строк 010—110 указывается сумма не перенесенного убытка на 
начало налогового периода всего, в том числе с разбивкой по годам его обра-
зования (соответствует значению показателей по кодам строк 150—250 разде-
ла III Книги доходов и расходов за предыдущий налоговый период).

По коду строки 120 указывается налоговая база за налоговый период (со-
ответствует значению показателя по коду строки 040 справочной части разде-
ла I Книги доходов и расходов за истекший налоговый период).

По коду строки 130 указывается сумма убытка по коду строки 010, умень-
шающая (но не более чем на 30%) налоговую базу за истекший налоговый 
период по коду строки 120.

По коду строки 140 указывается сумма убытка за налоговый период (со-
ответствует значению показателя по коду строки 041 справочной части разде-
ла I Книги доходов и расходов за предыдущий налоговый период).

По коду строки 150 указывается сумма не перенесенного убытка на конец 
налогового периода всего (код строки 010 – код строки 130 + код строки 140).

Значение показателя по коду строки 150 переносится в раздел III Книги 
доходов и расходов за следующий налоговый период и указывается по коду 
строки 010.

По кодам строк 160—250 указываются суммы не перенесенного убытка на 
конец налогового периода по годам его образования. Сумма значений пока-
зателей по кодам строк 160—250 соответствует значению показателя по коду 
строки 150 раздела III Книги доходов и расходов.

Значения показателей по кодам строк 160—250 переносятся в раздел III 
Книги доходов и расходов за следующий налоговый (отчетный) период и 
указываются по кодам строк 020—110.

2.5. Основные налоги и налоговые режимы

налог на добавленную стоимость
Налогоплательщики

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются:
организации;
индивидуальные предприниматели;
лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную сто-
имость (далее — налог) в связи с перемещением товаров через таможен-
ную границу Российской Федерации, определяемые в соответствии с 
Таможенным кодексом Российской Федерации.

Освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика
Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на ос-

вобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

—
—
—
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исчислением и уплатой налога (далее — освобождение), если за три пред-
шествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных 
предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два мил-
лиона рублей.

Данные положения не распространяются на организации и индивидуаль-
ных предпринимателей, реализующих подакцизные товары в течение трех 
предшествующих последовательных календарных месяцев.

Освобождение не применяется в отношении обязанностей, возникающих 
в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федера-
ции, подлежащих налогообложению.

порядок подтверждения права на освобождение
Лица, использующие право на освобождение, должны представить соот-

ветствующее письменное уведомление и документы, которые подтверждают 
право на такое освобождение, в налоговый орган по месту своего учета.

Указанные уведомление и документы представляются не позднее 
20-го числа месяца, начиная с которого эти лица используют право на осво-
бождение.

Форма уведомления об использовании права на освобождение утвержда-
ется Министерством финансов Российской Федерации.

Документами, подтверждающими право на освобождение (продление 
срока освобождения), являются:

выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации);
выписка из книги продаж;
выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций 
(представляют индивидуальные предприниматели);
копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших с 
упрощенной системы налогообложения на общий режим налогообложения, 
документом, подтверждающим право на освобождение, является выписка из 
книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Для индивидуальных предпринимателей, перешедших на общий режим 
налогообложения с системы налогообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (единого сельскохозяйственного налога), документом, 
подтверждающим право на освобождение, является выписка из книги уче-
та доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог).

Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федера-

ции, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результа-

—
—
—

—
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тов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении 
отступного или новации, а также передача имущественных прав.

Передача права собственности на товары, результатов выполненных ра-
бот, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров 
(работ, услуг);

2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не прини-
маются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при ис-
числении налога на прибыль организаций;

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потреб-
ления;

4) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.

В то же время не признаются объектом налогообложения:
1) осуществление операций, связанных с обращением российской или 

иностранной валюты (за исключением целей нумизматики);
2) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества организации ее правопреемнику (правопреемникам) при реорга-
низации этой организации;

3) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 
имущества некоммерческим организациям на осуществление основной ус-
тавной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью;

4) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный харак-
тер (в частности, вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных об-
ществ и товариществ, вклады по договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности), паевые взносы в паевые фонды кооперативов);

5) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хо-
зяйственного общества или товарищества (его правопреемнику или наслед-
нику) при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества, 
а также при распределении имущества ликвидируемого хозяйственного об-
щества или товарищества между его участниками;

6) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику до-
говора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или его 
правопреемнику в случае выдела его доли из имущества, находящегося в об-
щей собственности участников договора, или раздела такого имущества;

7) передача жилых помещений физическим лицам в домах государствен-
ного или муниципального жилищного фонда при проведении приватизации;

8) изъятие имущества путем конфискации, наследование имущества, а 
также обращение в собственность иных лиц бесхозяйных и брошенных ве-
щей, бесхозяйных животных, находки, клада в соответствии с нормами Граж-
данского кодекса Российской Федерации;

9) передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клубов, 
санаториев и других объектов социально-культурного и жилищно-коммуналь-
ного назначения, а также дорог, электрических сетей, подстанций, газовых се-
тей, водозаборных сооружений и других подобных объектов органам государс-
твенной власти и органам местного самоуправления (или по решению указан-
ных органов специализированным организациям, осуществляющим использо-
вание или эксплуатацию указанных объектов по их назначению);
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10) передача имущества государственных и муниципальных предпри-
ятий, выкупаемого в порядке приватизации;

11) выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в систему 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в рам-
ках выполнения возложенных на них исключительных полномочий в опреде-
ленной сфере деятельности в случае, если обязательность выполнения ука-
занных работ (оказания услуг) установлена законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, актами 
органов местного самоуправления;

12) передача на безвозмездной основе объектов основных средств органам 
государственной власти и управления и органам местного самоуправления, а 
также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям;

13) операции по реализации земельных участков (долей в них);
14) передача имущественных прав организации ее правопреемнику (пра-

вопреемникам);
15) передача денежных средств некоммерческим организациям на фор-

мирование целевого капитала, которое осуществляется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций»;

16) операции по реализации налогоплательщиками, являющимися рос-
сийскими организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответ-
ствии со ст. 3 Федерального закона «Об организации и о проведении XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в горо-
де Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», това-
ров (работ, услуг) и имущественных прав, осуществляемые по согласованию 
с лицами, являющимися иностранными организаторами Олимпийских игр и 
Паралимпийских игр в соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об органи-
зации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклима-
тического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в рамках исполнения обязательств по соглашению, 
заключенному Международным олимпийским комитетом с Олимпийским 
комитетом России и городом Сочи на проведение XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

место реализации товаров
Местом реализации товаров признается территория Российской Федера-

ции при наличии одного или нескольких следующих обстоятельств:
товар находится на территории Российской Федерации и не отгружает-
ся и не транспортируется;
товар в момент начала отгрузки или транспортировки находится на 
территории Российской Федерации;

место реализации работ (услуг)
Местом реализации работ (услуг) признается территория Российской 

Федерации, если:

—

—
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1) работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым имуществом 
(за исключением воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а 
также космических объектов), находящимся на территории Российской Фе-
дерации. К таким работам (услугам), в частности, относятся строительные, 
монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные работы, 
работы по озеленению, услуги по аренде;

2) работы (услуги) связаны непосредственно с движимым имуществом, 
воздушными, морскими судами и судами внутреннего плавания, находящи-
мися на территории Российской Федерации. К таким работам (услугам) от-
носятся, в частности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт и тех-
ническое обслуживание;

3) услуги фактически оказываются на территории Российской Федера-
ции в сфере культуры, искусства, образования (обучения), физической куль-
туры, туризма, отдыха и спорта;

4) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории 
Российской Федерации.

Местом осуществления деятельности покупателя считается территория 
Российской Федерации в случае фактического присутствия покупателя ра-
бот (услуг) на территории Российской Федерации на основе государствен-
ной регистрации организации или индивидуального предпринимателя, а при 
ее отсутствии — на основании места, указанного в учредительных докумен-
тах организации, места управления организации, места нахождения его пос-
тоянно действующего исполнительного органа, места нахождения постоян-
ного представительства (если работы (услуги) оказаны через это постоянное 
представительство), места жительства физического лица. Данные положение 
применяется при:

передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, автор-
ских прав или иных аналогичных прав;
оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ 
и баз данных (программных средств и информационных продуктов вы-
числительной техники), их адаптации и модификации;
оказании консультационных, юридических, бухгалтерских, инжи-
ниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке 
информации, а также при проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. К инжиниринговым услугам отно-
сятся инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса 
производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке 
строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, 
сельскохозяйственных и других объектов, предпроектные и про-
ектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, 
проектно-конструкторские разработки и другие подобные услуги). 
К услугам по обработке информации относятся услуги по осущест-
влению сбора и обобщению, систематизации информационных мас-
сивов и предоставлению в распоряжение пользователя результатов 
обработки этой информации;
предоставлении персонала, в случае если персонал работает в месте де-
ятельности покупателя;

—

—

—

—
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сдаче в аренду движимого имущества, за исключением наземных авто-
транспортных средств;
оказании услуг агента, привлекающего от имени основного участника 
контракта лицо (организацию или физическое лицо) для оказания ус-
луг;

5) деятельность организации или индивидуального предпринимателя, 
которые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется на терри-
тории Российской Федерации (в части выполнения видов работ (оказания 
видов услуг).

Местом реализации работ (услуг) не признается территория Российской 
Федерации, если:

1) работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым имущест-
вом (за исключением воздушных, морских судов и судов внутреннего плава-
ния, а также космических объектов), находящимся за пределами территории 
Российской Федерации. К таким работам (услугам), в частности, относятся 
строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, реставраци-
онные работы, работы по озеленению, услуги по аренде;

2) работы (услуги) связаны непосредственно с находящимся за предела-
ми территории Российской Федерации движимым имуществом, а также с на-
ходящимися за пределами территории Российской Федерации воздушными, 
морскими судами и судами внутреннего плавания. К таким работам (услу-
гам) относятся, в частности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт, 
техническое обслуживание;

3) услуги фактически оказываются за пределами территории Российской 
Федерации в сфере культуры, искусства, образования (обучения), физичес-
кой культуры, туризма, отдыха и спорта;

4) покупатель работ (услуг) не осуществляет деятельность на территории 
Российской Федерации;

5) услуги по перевозке (транспортировке) и услуги (работы), непосредс-
твенно связанные с перевозкой, транспортировкой, фрахтованием.

Местом осуществления деятельности организации или индивидуального 
предпринимателя считается территория Российской Федерации в случае фак-
тического присутствия этой организации или индивидуального предпринима-
теля на территории Российской Федерации на основе государственной регист-
рации, а при ее отсутствии — на основании места, указанного в учредительных 
документах организации, места управления организацией, места нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа организации, места нахож-
дения постоянного представительства в Российской Федерации (если работы 
выполнены (услуги оказаны) оказаны через это постоянное представитель-
ство) либо места жительства индивидуального предпринимателя.

Местом осуществления деятельности организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, которые предоставляют в пользование воздушные 
суда, морские суда или суда внутреннего плавания по договору аренды 
(фрахтования на время) с экипажем, а также услуги по перевозке, не при-
знается территория Российской Федерации, если перевозка осуществля-
ется между портами, находящимися за пределами территории Российской 
Федерации.

—

—
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Если реализация работ (услуг) носит вспомогательный характер по отно-
шению к реализации основных работ (услуг), местом такой вспомогательной 
реализации признается место реализации основных работ (услуг).

Документами, подтверждающими место выполнения работ (оказания ус-
луг), являются:

1) контракт, заключенный с иностранными или российскими лицами;
2) документы, подтверждающие факт выполнения работ (оказания ус-

луг).

Арбитражная практика
Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 

10 декабря 2007 г. по делу № А48-1165/07-18 установлено, что в соответствии с 
пп. 1 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение 
производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, поме-
щенных под таможенный режим экспорта, при условии их фактического вывоза 
за пределы таможенной территории Российской Федерации.

Пунктом 1 ст. 165 НК РФ определено, что для подтверждения обоснованнос-
ти применения налоговой ставки 0 процентов плательщик обязан представить в 
налоговый орган контракт (копию контракта) налогоплательщика с иностранным 
лицом на поставку товара (припасов) за пределы таможенной территории Рос-
сийской Федерации; выписку банка (копию выписки), подтверждающую фак-
тическое поступление выручки от иностранного лица — покупателя указанного 
товара на счет налогоплательщика в российском банке; грузовую таможенную 
декларацию (ее копию) с отметками российского таможенного органа, осущест-
вившего выпуск товаров в режиме экспорта, и российского таможенного органа, 
в регионе деятельности которого находится пункт пропуска, через который товар 
был вывезен за пределы таможенной территории Российской Федерации; копии 
транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками 
пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы 
территории Российской Федерации. Налогоплательщик может представлять лю-
бой из перечисленных документов с учетом следующих особенностей.

В соответствии с п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ вычетам подлежат суммы 
налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении то-
варов (работ, услуг) на территории РФ. В силу пп. 1 и 3 ст. 172 Налогового кодекса 
РФ вычеты сумм налога, предусмотренных ст. 171 Налогового кодекса РФ, в отноше-
нии операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в п. 1 ст. 164 Налого-
вого кодекса РФ, производятся при наличии документов, приведенных в ст. 165 На-
логового кодекса РФ, на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при 
приобретении товаров (работ, услуг), и документов, подтверждающих фактическую 
уплату сумм налога, указанных в счетах-фактурах. Таким образом, обоснованность 
применения ставки 0 процентов и налоговых вычетов подтверждается документами, 
приведенными в ст. 165, пп. 1, 3 ст. 172 Налогового кодекса РФ.

Пунктом 1 ст. 153 НК РФ регламентировано, что при применении налогопла-
тельщиком при реализации товаров (работ, услуг) различных налоговых ставок 
налоговая база по НДС определяется по каждому виду товаров (работ, услуг), 
облагаемых по разным ставкам.

Также согласно п. 6 ст. 166 Налогового кодекса РФ сумма НДС по операциям 
реализации товаров (работ, услуг), облагаемых в соответствии с п. 1 ст. 164 Нало-
гового кодекса РФ по налоговой ставке 0%, исчисляется отдельно по каждой та-
кой операции в соответствии с порядком, установленным п. 1 ст. 166 Налогового 
кодекса РФ.

Таким образом, при реализации продукции как на внутреннем рынке, так и 
на экспорт организации должны осуществлять раздельный учет сумм НДС по то-
варам (работам, услугам), используемым в процессе производства и реализации 
этих видов продукции.
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Для принятия к вычету сумм налога, уплаченных поставщикам продукции, ре-
ализуемой или используемой для производства продукции, поставляемой органи-
зацией как на внутреннем рынке, так и на экспорт, налогоплательщику необходимо 
разработать методику раздельного учета затрат, используемых при производстве и 
реализации продукции, и отразить ее в учетной политике предприятия.

Налоговый кодекс РФ не регламентирует порядок и методологию раздельно-
го учета затрат на товары, используемые при производстве продукции, реализу-
емой на экспорт и по внутреннему рынку. Не определен такой порядок и иными 
законодательными актами, а также нормативными актами по бухгалтерскому 
учету.

Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения)
Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) 

предоставление арендодателем в аренду на территории Российской Федера-
ции помещений иностранным гражданам или организациям, аккредитован-
ным в Российской Федерации.

Данные положения применяются в случаях, если законодательством со-
ответствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок 
в отношении граждан Российской Федерации и российских организаций, ак-
кредитованных в этом иностранном государстве, либо если такая норма преду-
смотрена международным договором (соглашением) Российской Федерации.

Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) ре-
ализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на 
территории Российской Федерации:

1) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного 
производства по перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации:

важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники;
протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для их изготов-
ления и полуфабрикатов к ним;
технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалид-
ности или реабилитации инвалидов;
очков (за исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков (за 
исключением солнцезащитных);

2) медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и 
(или) учреждениями, врачами, занимающимися частной медицинской прак-
тикой, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемио-
логических услуг. Данное ограничение не распространяется на ветеринарные 
и санитарно-эпидемиологические услуги, финансируемые из бюджета. К та-
ким медицинским услугам относятся:

услуги, определенные перечнем услуг, предоставляемых по обязатель-
ному медицинскому страхованию;
услуги, оказываемые населению, по диагностике, профилактике и лече-
нию независимо от формы и источника их оплаты по перечню, утверж-
даемому Правительством Российской Федерации;
услуги по сбору у населения крови, оказываемые по договорам со ста-
ционарными лечебными учреждениями и поликлиническими отделе-
ниями;

—
—

—

—

—

—

—
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услуги скорой медицинской помощи, оказываемые населению;
услуги по дежурству медицинского персонала у постели больного;
услуги патолого-анатомические;
услуги, оказываемые беременным женщинам, новорожденным, инва-
лидам и наркологическим больным;

3) услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предостав-
ляемых государственными и муниципальными учреждениями социальной 
защиты лицам, необходимость ухода за которыми подтверждена соответству-
ющими заключениями органов здравоохранения и органов социальной защи-
ты населения;

4) услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению 
занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спор-
тивные) и студиях;

5) продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими 
и школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, столовыми 
медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и реализуемых 
ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно 
произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими 
указанным столовым или указанным учреждениям.

Указанные положения применяются в отношении студенческих и школьных 
столовых, столовых других учебных заведений, столовых медицинских организа-
ций только в случае полного или частичного финансирования этих учреждений 
из бюджета или из средств фонда обязательного медицинского страхования;

6) услуг по сохранению, комплектованию и использованию архивов, ока-
зываемых архивными учреждениями и организациями;

7) услуг по перевозке пассажиров:
— городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключе-

нием такси, в том числе маршрутного). К услугам по перевозке пассажиров го-
родским пассажирским транспортом общего пользования относятся услуги по 
перевозке пассажиров по единым условиям перевозок пассажиров по единым 
тарифам за проезд, установленным органами местного самоуправления, в том 
числе с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном 
порядке;

— морским, речным, железнодорожным или автомобильным транспортом 
(за исключением такси, в том числе маршрутного) в пригородном сообщении 
при условии осуществления перевозок пассажиров по единым тарифам с пре-
доставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;

8) ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных памят-
ников и оформлению могил, а также реализация похоронных принадлежнос-
тей (по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации);

9) почтовых марок (за исключением коллекционных марок), маркиро-
ванных открыток и маркированных конвертов, лотерейных билетов лотерей, 
проводимых по решению уполномоченного органа;

10) услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищ-
ном фонде всех форм собственности;

11) монет из драгоценных металлов (за исключением коллекционных мо-
нет), являющихся валютой Российской Федерации или валютой иностран-
ных государств.

—
—
—
—
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К коллекционным монетам из драгоценных металлов относятся:
монеты из драгоценных металлов, являющиеся валютой Российской Фе-

дерации или валютой иностранного государства (группы государств), отчека-
ненные по технологии, обеспечивающей получение зеркальной поверхности;

монеты из драгоценных металлов, не являющиеся валютой Российской 
Федерации или валютой иностранного государства (группы государств);

12) долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых 
фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и 
инструментов срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контрак-
ты, опционы);

13) услуг, оказываемых без взимания дополнительной платы, по ремонту 
и техническому обслуживанию товаров и бытовых приборов, в том числе ме-
дицинских товаров, в период гарантийного срока их эксплуатации, включая 
стоимость запасных частей для них и деталей к ним;

14) услуг в сфере образования по проведению некоммерческими обра-
зовательными организациями учебно-производственного (по направлениям 
основного и дополнительного образования, указанным в лицензии) или вос-
питательного процесса, за исключением консультационных услуг, а также ус-
луг по сдаче в аренду помещений.

Реализация некоммерческими образовательными организациями това-
ров (работ, услуг) как собственного производства (произведенных учебными 
предприятиями, в том числе учебно-производственными мастерскими, в рам-
ках основного и дополнительного учебного процесса), так и приобретенных 
на стороне подлежит налогообложению вне зависимости от того, направля-
ется ли доход от этой реализации в данную образовательную организацию 
или на непосредственные нужды обеспечения развития, совершенствования 
образовательного процесса;

15) ремонтно-реставрационных, консервационных и восстановительных 
работ, выполняемых при реставрации памятников истории и культуры, ох-
раняемых государством, культовых зданий и сооружений, находящихся в 
пользовании религиозных организаций (за исключением археологических и 
земляных работ в зоне расположения памятников истории и культуры или 
культовых зданий и сооружений; строительных работ по воссозданию пол-
ностью утраченных памятников истории и культуры или культовых зданий 
и сооружений; работ по производству реставрационных, консервационных 
конструкций и материалов; деятельности по контролю за качеством прово-
димых работ);

16) работ, выполняемых в период реализации целевых социально-эконо-
мических программ (проектов) жилищного строительства для военнослужа-
щих в рамках реализации указанных программ (проектов), в том числе:

работ по строительству объектов социально-культурного или бытового 
назначения и сопутствующей инфраструктуры;
работ по созданию, строительству и содержанию центров профессио-
нальной переподготовки военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей.

Указанные операции не подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) при условии финансирования этих работ исключительно 
и непосредственно за счет займов или кредитов, предоставляемых междуна-

—

—
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родными организациями и (или) правительствами иностранных государств, 
иностранными организациями или физическими лицами в соответствии с 
межправительственными или межгосударственными соглашениями, одной 
из сторон которых является Российская Федерация, а также соглашениями, 
подписанными по поручению Правительства Российской Федерации упол-
номоченными им органами государственного управления;

17) услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за которые 
взимается государственная пошлина, все виды лицензионных, регистрацион-
ных и патентных пошлин и сборов, таможенных сборов за хранение, а также 
пошлины и сборы, взимаемые государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами при предоставлении организациям и физическим лицам определен-
ных прав (в том числе платежи в бюджеты за право пользования природными 
ресурсами);

18) товаров, помещенных под таможенный режим магазина беспошлин-
ной торговли;

19) товаров (работ, услуг), за исключением подакцизных товаров, реа-
лизуемых (выполненных, оказанных) в рамках оказания безвозмездной по-
мощи (содействия) Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и 
внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в госу-
дарственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной 
помощи (содействия) Российской Федерации».

Реализация товаров (работ, услуг) не подлежит налогообложению (осво-
бождается от налогообложения) при представлении в налоговые органы сле-
дующих документов:

контракта (копии контракта) налогоплательщика с донором (уполномо-
ченной донором организацией) безвозмездной помощи (содействия) или с 
получателем безвозмездной помощи (содействия) на поставку товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) в рамках оказания безвозмездной помощи 
(содействия) Российской Федерации. В случае если получателем безвозмез-
дной помощи (содействия) является федеральный орган исполнительной 
власти Российской Федерации, в налоговый орган представляется контракт 
(копия контракта) с уполномоченной этим федеральным органом исполни-
тельной власти Российской Федерации организацией;

удостоверения (нотариально заверенной копии удостоверения), выдан-
ного в установленном порядке и подтверждающего принадлежность постав-
ляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) к гуманитарной 
или технической помощи (содействию);

выписки банка, подтверждающей фактическое поступление выручки на 
счет налогоплательщика в российском банке за реализованные донору безвоз-
мездной помощи (содействия) (уполномоченной донором организации) или 
получателю безвозмездной помощи (содействия) (уполномоченной федераль-
ным органом исполнительной власти организации) товары (работы, услуги).

В случае если контрактом предусмотрен расчет наличными денежными 
средствами, в налоговый орган представляются выписка банка, подтверждаю-
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щая внесение полученных налогоплательщиком сумм на его счет в российском 
банке, а также копии приходных кассовых ордеров, подтверждающие факти-
ческое поступление выручки от покупателя указанных товаров (работ, услуг);

20) оказываемых учреждениями культуры и искусства услуг в сфере 
культуры и искусства, к которым относятся:

услуги по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей из фондов 
указанных учреждений, звукотехнического оборудования, музыкаль-
ных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, 
обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлеж-
ностей, культинвентаря, животных, экспонатов и книг; услуги по из-
готовлению копий в учебных целях и учебных пособий, фотокопиро-
ванию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с 
печатной продукции, музейных экспонатов и документов из фондов 
указанных учреждений; услуги по звукозаписи театрально-зрелищ-
ных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных меро-
приятий, по изготовлению копий звукозаписей из фонотек указанных 
учреждений; услуги по доставке читателям и приему у читателей пе-
чатной продукции из фондов библиотек; услуги по составлению спис-
ков, справок и каталогов экспонатов, материалов и других предметов 
и коллекций, составляющих фонд указанных учреждений; услуги по 
предоставлению в аренду сценических и концертных площадок другим 
бюджетным учреждениям культуры и искусства;
реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий, аттракционов в зоопарках и парках культуры и отдыха, 
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых ут-
верждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности;
реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов.

К учреждениям культуры и искусства относятся театры, кинотеатры, кон-
цертные организации и коллективы, театральные и концертные кассы, цирки, 
библиотеки, музеи, выставки, дома и дворцы культуры, клубы, дома (в част-
ности, кино, литератора, композитора), планетарии, парки культуры и отды-
ха, лектории и народные университеты, экскурсионные бюро (за исключени-
ем туристических экскурсионных бюро), заповедники, ботанические сады и 
зоопарки, национальные парки, природные парки и ландшафтные парки;

21) работ (услуг) по производству кинопродукции, выполняемых (оказыва-
емых) организациями кинематографии, прав на использование (включая прокат 
и показ) кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма;

22) услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах Российской Феде-
рации и воздушном пространстве Российской Федерации по обслуживанию 
воздушных судов, включая аэронавигационное обслуживание;

23) работ (услуг, включая услуги по ремонту) по обслуживанию морских 
судов и судов внутреннего плавания в период стоянки в портах (все виды пор-
товых сборов, услуги судов портового флота), а также лоцманская проводка;

24) услуг аптечных организаций по изготовлению лекарственных средств, 
а также по изготовлению или ремонту очковой оптики (за исключением солн-
цезащитной), по ремонту слуховых аппаратов и протезно-ортопедических 
изделий;

—

—

—
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25) лома и отходов цветных металлов;
26) исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы дан-
ных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а 
также прав на использование указанных результатов интеллектуальной де-
ятельности на основании лицензионного договора.

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на 
территории Российской Федерации следующие операции:

1) реализация (передача для собственных нужд) предметов религиозного 
назначения и религиозной литературы (в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации по представлению религиозных 
организаций (объединений), производимых религиозными организациями 
(объединениями) и организациями, единственными учредителями (участни-
ками) которых являются религиозные организации (объединения), и реализу-
емых данными или иными религиозными организациями (объединениями) и 
организациями, единственными учредителями (участниками) которых явля-
ются религиозные организации (объединения), в рамках религиозной деятель-
ности, за исключением подакцизных товаров и минерального сырья, а также 
организация и проведение указанными организациями религиозных обрядов, 
церемоний, молитвенных собраний или других культовых действий;

2) реализация (в том числе передача, выполнение, оказание для собст-
венных нужд) товаров (за исключением подакцизных, минерального 
сырья и полезных ископаемых, а также других товаров по перечню, ут-
верждаемому Правительством Российской Федерации по представлению 
общероссийских общественных организаций инвалидов), работ, услуг (за 
исключением брокерских и иных посреднических услуг), производимых и 
реализуемых:

общественными организациями инвалидов (в том числе созданными 
как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов ко-
торых инвалиды и их законные представители составляют не менее 
80 процентов;
организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкла-
дов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная чис-
ленность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 про-
центов, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 процентов;
учреждениями, единственными собственниками имущества которых 
являются общественные организации инвалидов, созданными для до-
стижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных со-
циальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инва-
лидам, детям-инвалидам и их родителям;
государственными унитарными предприятиями при противотуберку-
лезных, психиатрических, психоневрологических учреждениях, учреж-
дениях социальной защиты или социальной реабилитации населения, 
а также лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими при 
этих учреждениях;

3) осуществление банками банковских операций (за исключением инкас-
сации), в том числе:

—

—

—

—
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привлечение денежных средств организаций и физических лиц во 
вклады;
размещение привлеченных денежных средств организаций и физичес-
ких лиц от имени банков и за их счет;
открытие и ведение банковских счетов организаций и физических лиц, в 
том числе банковских счетов, служащих для расчетов по банковским кар-
там, а также операции, связанные с обслуживанием банковских карт;
осуществление расчетов по поручению организаций и физических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
кассовое обслуживание организаций и физических лиц;
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной фор-
мах (в том числе оказание посреднических услуг по операциям купли-
продажи иностранной валюты);
осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
по исполнению банковских гарантий (выдача и аннулирование банков-
ской гарантии, подтверждение и изменение условий указанной гаран-
тии, платеж по такой гарантии, оформление и проверка документов по 
этой гарантии), а также осуществление банками следующих операций:
выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме;
оказание услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы 
«клиент — банк», включая предоставление программного обеспечения 
и обучение обслуживающего указанную систему персонала;
получение от заемщиков сумм в счет компенсации страховых пре-
мий (страховых взносов), уплаченных банком по договорам страхо-
вания на случай смерти или наступления инвалидности указанных 
заемщиков, в которых банк является страхователем и выгодоприоб-
ретателем;

4) операции, осуществляемые организациями, обеспечивающими инфор-
мационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов, 
включая оказание услуг по сбору, обработке и рассылке участникам расчетов 
информации по операциям с банковскими картами;

5) осуществление отдельных банковских операций организациями, кото-
рые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе их 
совершать без лицензии Центрального банка Российской Федерации;

6) реализация изделий народных художественных промыслов признан-
ного художественного достоинства (за исключением подакцизных товаров), 
образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

7) оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию 
страховыми организациями, а также оказание услуг по негосударственному 
пенсионному обеспечению негосударственными пенсионными фондами.

Операциями по страхованию, сострахованию и перестрахованию призна-
ются операции, в результате которых страховая организация получает:

страховые платежи (вознаграждения) по договорам страхования, состра-
хования и перестрахования, включая страховые взносы, выплачиваемую пе-
рестраховочную комиссию (в том числе тантьему);

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—
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проценты, начисленные на депо премии по договорам перестрахования и 
перечисленные перестрахователем перестраховщику;

страховые взносы, полученные уполномоченной страховой организацией, 
заключившей в установленном порядке договор сострахования от имени и по 
поручению страховщиков;

средства, полученные страховщиком в порядке суброгации, от лица, от-
ветственного за причиненный страхователю ущерб, в размере страхового воз-
мещения, выплаченного страхователю;

8) организация тотализаторов и других основанных на риске игр (в том 
числе с использованием игровых автоматов) организациями или индивиду-
альными предпринимателями игорного бизнеса;

8.1) проведение лотерей, проводимых по решению уполномоченного ор-
гана исполнительной власти, включая оказание услуг по реализации лоте-
рейных билетов;

9) реализация руды, концентратов и других промышленных продуктов, 
содержащих драгоценные металлы, лома и отходов драгоценных металлов 
для производства драгоценных металлов и аффинажа; реализация драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней налогоплательщиками Государственно-
му фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Феде-
рации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Рос-
сийской Федерации, Центральному банку Российской Федерации и банкам; 
реализация драгоценных камней в сырье (за исключением необработанных 
алмазов) для обработки предприятиям независимо от форм собственности 
для последующей продажи на экспорт; реализация драгоценных камней в 
сырье и ограненных специализированным внешнеэкономическим организа-
циям, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных 
камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской 
Федерации и банкам; реализация драгоценных металлов из Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
из фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Россий-
ской Федерации специализированным внешнеэкономическим организациям, 
Центральному банку Российской Федерации и банкам, а также реализация 
драгоценных металлов в слитках Центральным банком Российской Федера-
ции и банками Центральному банку Российской Федерации и банкам, в том 
числе по договорам поручения, комиссии либо агентским договорам с Цент-
ральным банком Российской Федерации и банками, независимо от помеще-
ния этих слитков в хранилище Центрального банка Российской Федерации 
или хранилища банков, а также иным лицам при условии, что эти слитки ос-
таются в одном из хранилищ (Государственном хранилище ценностей, храни-
лище Центрального банка Российской Федерации или хранилищах банков);

10) реализация необработанных алмазов обрабатывающим предприяти-
ям всех форм собственности;

11) внутрисистемная реализация (передача, выполнение, оказание для собст-
венных нужд) организациями и учреждениями уголовно-исполнительной сис-
темы произведенных ими товаров (выполненных работ, оказанных услуг);

12) передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) безвозмездно в 
рамках благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным за-
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коном «О благотворительной деятельности и благотворительных организа-
циях», за исключением подакцизных товаров;

13) реализация входных билетов, форма которых утверждена в установ-
ленном порядке как бланк строгой отчетности, организациями физической 
культуры и спорта на проводимые ими спортивно-зрелищные мероприятия; 
оказание услуг по предоставлению в аренду спортивных сооружений для 
проведения указанных мероприятий;

14) оказание услуг коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адвокат-
скими палатами субъектов Российской Федерации или Федеральной пала-
той адвокатов своим членам в связи с осуществлением ими профессиональ-
ной деятельности;

15) операции по предоставлению займов в денежной форме, а также ока-
зание финансовых услуг по предоставлению займов в денежной форме;

16) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ за счет средств бюджетов, а также средств Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Российского фонда технологического развития и 
образуемых для этих целей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации внебюджетных фондов министерств, ведомств, ассоциаций; вы-
полнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ уч-
реждениями образования и научными организациями на основе хозяйствен-
ных договоров;

16.1) выполнение организациями научно-исследовательских, опытно-конст-
рукторских и технологических работ, относящихся к созданию новых продук-
ции и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и тех-
нологий, если в состав научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ включаются следующие виды деятельности:

разработка конструкции инженерного объекта или технической сис-
темы;
разработка новых технологий, т. е. способов объединения физических, 
химических, технологических и других процессов с трудовыми процес-
сами в целостную систему, производящую новую продукцию (товары, 
работы, услуги);
создание опытных, то есть не имеющих сертификата соответствия, об-
разцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными 
для нововведений принципиальными особенностями и не предназна-
ченных для реализации третьим лицам, их испытание в течение време-
ни, необходимого для получения данных, накопления опыта и отраже-
ния их в технической документации;

18) услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и орга-
низаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе дет-
ских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Российской 
Федерации, оформленные путевками или курсовками, являющимися блан-
ками строгой отчетности;

19) проведение работ (оказание услуг) по тушению лесных пожаров;
20) реализация продукции собственного производства организаций, за-

нимающихся производством сельскохозяйственной продукции, удельный 
вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет не 
менее 70 процентов, в счет натуральной оплаты труда, натуральных выдач 

—

—

—



Глава 2. Отчетность и налогообложение11�

для оплаты труда, а также для общественного питания работников, привлека-
емых на сельскохозяйственные работы;

21) реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них;
22) передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме 

при реализации квартир;
23) передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на при-

обретение (создание) единицы которых не превышают 100 рублей;
24) операции по уступке (приобретению) прав (требований) кредитора 

по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в 
денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заем-
щиком обязательств перед новым кредитором по первоначальному договору, 
лежащему в основе договора уступки;

25) проведение работ (оказание услуг) резидентами портовой особой эко-
номической зоны в портовой особой экономической зоне.

В случае если налогоплательщиком осуществляются операции, подле-
жащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения), налогоплательщик обязан вести раз-
дельный учет таких операций.

Налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров 
(работ, услуг), вправе отказаться от освобождения таких операций от нало-
гообложения, представив соответствующее заявление в налоговый орган по 
месту своей регистрации в качестве налогоплательщика в срок не позднее 
1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен отка-
заться от освобождения или приостановить его использование.

Такой отказ или приостановление возможен только в отношении всех 
осуществляемых налогоплательщиком операций. Не допускается, чтобы по-
добные операции освобождались или не освобождались от налогообложения 
в зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) соответст-
вующих товаров (работ, услуг).

Не допускается отказ или приостановление от освобождения от налогооб-
ложения операций на срок менее одного года.

Перечисленные операции не подлежат налогообложению (освобождаются 
от налогообложения) при наличии у налогоплательщиков, осуществляющих 
эти операции, соответствующих лицензий на осуществление деятельности, 
лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Освобождение от налогообложения не применяется при осуществлении 
предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе дого-
воров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров.

налоговая база
Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется на-

логоплательщиком в зависимости от особенностей реализации произведен-
ных им или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг).

При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации 
налоговая база определяется налогоплательщиком в соответствии с таможен-
ным законодательством Российской Федерации.

При применении налогоплательщиками при реализации (передаче, вы-
полнении, оказании для собственных нужд) товаров (работ, услуг) различ-
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ных налоговых ставок налоговая база определяется отдельно по каждому 
виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам. При применении 
одинаковых ставок налога налоговая база определяется суммарно по всем ви-
дам операций, облагаемых по этой ставке.

При определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, 
услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов 
налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) на-
туральной формах, включая оплату ценными бумагами.

Указанные доходы учитываются в случае возможности их оценки и в той 
мере, в какой их можно оценить.

При определении налоговой базы выручка (расходы) налогоплательщика 
в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка 
Российской Федерации соответственно на дату, соответствующую моменту 
определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав или на дату фактического осуществления расхо-
дов. При этом выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная в 
иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату оплаты отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг).

порядок определения налоговой базы при реализации товаров 
(работ, услуг)
Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, ус-

луг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг) с учетом акци-
зов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет пред-
стоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база 
определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога. В налоговую 
базу не включается оплата, частичная оплата, полученная налогоплательщиком 
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):

длительность производственного цикла изготовления которых состав-
ляет свыше шести месяцев при определении налогоплательщиком на-
логовой базы по мере отгрузки (передачи) таких товаров (выполнения 
работ, оказания услуг);
которые облагаются по налоговой ставке 0 процентов;
которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогооб-
ложения).

Налоговая база при отгрузке товаров (работ, услуг) в счет ранее получен-
ной оплаты, частичной оплаты, включенной ранее в налоговую базу, опреде-
ляется налогоплательщиком в установленном порядке.

При реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) 
операциям, реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, пе-
редаче права собственности на предмет залога залогодержателю при неиспол-
нении обеспеченного залогом обязательства, передаче товаров (результатов 
выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной форме 
налоговая база определяется как стоимость указанных товаров с учетом ак-
цизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

—

—
—
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При реализации товаров (работ, услуг) с учетом субсидий, предоставля-
емых бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в связи с при-
менением налогоплательщиком государственных регулируемых цен, или с 
учетом льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с 
законодательством, налоговая база определяется как стоимость реализован-
ных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из фактических цен их реа-
лизации.

Суммы субсидий, предоставляемых бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в связи с применением налогоплательщиком государ-
ственных регулируемых цен, или льгот, предоставляемых отдельным пот-
ребителям в соответствии с законодательством, при определении налоговой 
базы не учитываются.

При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом 
уплаченного налога, налоговая база определяется как разница между ценой 
реализуемого имущества с учетом налога, акцизов (для подакцизных това-
ров) и стоимостью реализуемого имущества (остаточной стоимостью с уче-
том переоценок).

При реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пере-
работки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщи-
ками), по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации, 
(за исключением подакцизных товаров) налоговая база определяется как раз-
ница между ценой с учетом налога и ценой приобретения указанной продук-
ции.

Налоговая база при реализации услуг по производству товаров из да-
вальческого сырья (материалов) определяется как стоимость их обработки, 
переработки или иной трансформации с учетом акцизов (для подакцизных 
товаров) и без включения в нее налога.

При реализации товаров (работ, услуг) по срочным сделкам (сделкам, 
предполагающим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по 
истечении установленного договором (контрактом) срока по указанной не-
посредственно в этом договоре или контракте цене) налоговая база определя-
ется как стоимость этих товаров (работ, услуг), указанная непосредственно в 
договоре (контракте), но не ниже их стоимости, исчисленной исходя из цен, 
действующих на дату, соответствующую моменту определения налоговой 
базы и без включения в них налога.

При реализации товаров в многооборотной таре, имеющей залоговые 
цены, залоговые цены данной тары не включаются в налоговую базу в случае, 
если указанная тара подлежит возврату продавцу.

налоговые ставки
Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при ре-

ализации:
1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также товаров, 

помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, при усло-
вии представления в налоговые органы соответствующих документов;

2) работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реализа-
цией товаров.
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Данное положение распространяется на работы (услуги) по организации 
и сопровождению перевозок, перевозке или транспортировке, организации, 
сопровождению, погрузке и перегрузке вывозимых за пределы территории 
Российской Федерации или ввозимых на территорию Российской Федера-
ции товаров, выполняемые (оказываемые) российскими организациями или 
индивидуальными предпринимателями (за исключением российских пере-
возчиков на железнодорожном транспорте), и иные подобные работы (ус-
луги), а также на работы (услуги) по переработке товаров, помещенных под 
таможенный режим переработки на таможенной территории;

3) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой или транспор-
тировкой товаров, помещенных под таможенный режим международного та-
моженного транзита;

4) услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт от-
правления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пре-
делами территории Российской Федерации, при оформлении перевозок на 
основании единых международных перевозочных документов;

5) товаров (работ, услуг) в области космической деятельности.
Указанные положения распространяются на космическую технику, кос-

мические объекты, объекты космической инфраструктуры, подлежащие обя-
зательной сертификации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области космической деятельности, включая работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) с использованием техники, находящейся не-
посредственно в космическом пространстве, в том числе управляемой с по-
верхности и (или) из атмосферы Земли; работы (услуги) по исследованию 
космического пространства, по наблюдению за объектами и явлениями в 
космическом пространстве, в том числе с поверхности и (или) из атмосфе-
ры Земли; подготовительные и (или) вспомогательные (сопутствующие) 
наземные работы (услуги), технологически обусловленные (необходимые) и 
неразрывно связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по исследо-
ванию космического пространства и (или) с выполнением работ (оказанием 
услуг) с использованием техники, находящейся непосредственно в космичес-
ком пространстве;

6) драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их 
добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные ме-
таллы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных 
камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской 
Федерации, банкам;

7) товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными 
дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для 
личного пользования дипломатического или административно-технического 
персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними чле-
нов их семей.

Реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг) подлежит на-
логообложению по ставке 0 процентов в случаях, если законодательством 
соответствующего иностранного государства установлен аналогичный поря-
док в отношении дипломатических и приравненных к ним представительств 
Российской Федерации, дипломатического и административно-техническо-
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го персонала этих представительств (включая проживающих вместе с ними 
членов их семей) либо если такая норма предусмотрена в международном 
договоре Российской Федерации. Перечень иностранных государств, в отно-
шении представительств которых применяются данные нормы определяется 
федеральным органом исполнительной власти в сфере международных отно-
шений совместно с Министерством финансов Российской Федерации.

8) припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в таможен-
ном режиме перемещения припасов. Припасами признаются топливо и горю-
че-смазочные материалы, которые необходимы для обеспечения нормальной 
эксплуатации воздушных и морских судов, судов смешанного (река—море) 
плавания;

9) выполняемых российскими перевозчиками на железнодорожном транс-
порте работ (услуг) по перевозке или транспортировке экспортируемых за 
пределы территории Российской Федерации товаров и вывозу с таможенной 
территории Российской Федерации продуктов переработки на таможенной 
территории Российской Федерации, а также связанных с такой перевозкой 
или транспортировкой работ (услуг), в том числе работ (услуг) по организа-
ции перевозок, сопровождению, погрузке, перегрузке;

10) построенных судов, подлежащих регистрации в Российском междуна-
родном реестре судов.

Налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов при 
реализации:

1) следующих продовольственных товаров:
скота и птицы в живом весе;
мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырезки, теля-
тины, языков, колбасных изделий — сырокопченых в/с, сырокопченых 
полусухих в/с, сыровяленых, фаршированных в/с; копченостей из сви-
нины, баранины, говядины, телятины, мяса птицы — балыка, карбона-
да, шейки, окорока, пастромы, филея; свинины и говядины запеченных; 
консервов — ветчины, бекона, карбонада и языка заливного);
молока и молокопродуктов (включая мороженое, произведенное на их 
основе, за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягод-
ной основе, фруктового и пищевого льда);
яиц и яйцепродуктов;
масла растительного;
маргарина;
сахара, включая сахар-сырец;
соли;
зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов;
масла семян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов);
хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бара-
ночные изделия);
крупы;
муки;
макаронных изделий;
рыбы живой (за исключением ценных пород: белорыбицы, лосося бал-
тийского и дальневосточного, осетровых (белуги, бестера, осетра, сев-

—
—

—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
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рюги, стерляди), семги, форели (за исключением морской), нельмы, 
кеты, чавычи, кижуча, муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, 
чира);
море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлажденной, мороженой и 
других видов обработки, сельди, консервов и пресервов (за исключени-
ем деликатесных: икры осетровых и лососевых рыб; белорыбицы, лосо-
ся балтийского, осетровых рыб — белуги, бестера, осетра, севрюги, стер-
ляди; семги; спинки и теши нельмы х/к; кеты и чавычи слабосоленых, 
среднесоленых и семужного посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, 
теши кеты и боковника чавычи х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибир-
ского и амурского, чира х/к; пресервов филе — ломтиков лосося бал-
тийского и лосося дальневосточного; мяса крабов и наборов отдельных 
конечностей крабов варено-мороженых; лангустов);
продуктов детского и диабетического питания;
овощей (включая картофель);

2) следующих товаров для детей:
трикотажных изделий для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, 
младшей и старшей школьной возрастных групп: верхних трикотажных 
изделий, бельевых трикотажных изделий, чулочно-носочных изделий, 
прочих трикотажных изделий: перчаток, варежек, головных уборов;
швейных изделий, в том числе изделий из натуральных овчины и кро-
лика (включая изделия из натуральных овчины и кролика с кожаными 
вставками) для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей 
и старшей школьных возрастных групп, верхней одежды (в том числе 
плательной и костюмной группы), нательного белья, головных уборов, 
одежды и изделий для новорожденных и детей ясельной группы. Дан-
ные положения не распространяются на швейные изделия из натураль-
ной кожи и натурального меха, за исключением натуральных овчины и 
кролика;
обуви (за исключением спортивной): пинеток, гусариковой, дошколь-
ной, школьной; валяной; резиновой: малодетской, детской, школьной;
кроватей детских;
матрацев детских;
колясок;
тетрадей школьных;
игрушек;
пластилина;
пеналов;
счетных палочек;
счет школьных;
дневников школьных;
тетрадей для рисования;
альбомов для рисования;
альбомов для черчения;
папок для тетрадей;
обложек для учебников, дневников, тетрадей;
касс цифр и букв;
подгузников;

—

—
—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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3) периодических печатных изданий, за исключением периодических пе-
чатных изданий рекламного или эротического характера; книжной продук-
ции, связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением книж-
ной продукции рекламного и эротического характера.

Под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, аль-
манах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий но-
мер и выходящее в свет не реже одного раза в год.

К периодическим печатным изданиям рекламного характера относятся 
периодические печатные издания, в которых реклама превышает 40 процен-
тов объема одного номера периодического печатного издания;

4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного про-
изводства:

лекарственных средств, включая лекарственные средства, предназна-
ченные для проведения клинических исследований, лекарственные 
субстанции, в том числе внутриаптечного изготовления;
изделий медицинского назначения.

Коды видов продукции, перечисленных в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции, а также Товарной номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности, определяются Правительством Российской Федерации.

Во всех остальных случаях налогообложение производится по налоговой 
ставке 18 процентов.

порядок исчисления налога
Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соот-

ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при раз-
дельном учете — как сумма налога, полученная в результате сложения сумм 
налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам 
процентные доли соответствующих налоговых баз.

Общая сумма налога при реализации товаров (работ, услуг) представляет 
собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога.

Общая сумма налога не исчисляется налогоплательщиками — иностран-
ными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах в качес-
тве налогоплательщика. Сумма налога при этом исчисляется налоговыми 
агентами отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) 
на территории Российской Федерации.

Общая сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода 
применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложе-
ния, момент определения налоговой базы которых относится к соответству-
ющему налоговому периоду, с учетом всех изменений, увеличивающих или 
уменьшающих налоговую базу в соответствующем налоговом периоде.

Общая сумма налога при ввозе товаров на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации исчисляется как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля налоговой базы.

Если налоговая база определяется отдельно по каждой группе ввозимых 
товаров, по каждой из указанных налоговых баз сумма налога исчисляется 
отдельно. При этом общая сумма налога исчисляется как сумма, полученная 
в результате сложения сумм налогов, исчисленных отдельно по каждой из та-
ких налоговых баз.

—

—
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Сумма налога по операциям реализации товаров (работ, услуг), облагае-
мых по налоговой ставке 0 процентов, исчисляется отдельно по каждой такой 
операции.

В случае отсутствия у налогоплательщика бухгалтерского учета или учета 
объектов налогообложения налоговые органы имеют право исчислять суммы 
налога, подлежащие уплате, расчетным путем на основании данных по иным 
аналогичным налогоплательщикам.

момент определения налоговой базы
Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из сле-

дующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных 

прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
В случаях если товар не отгружается и не транспортируется, но происхо-

дит передача права собственности на этот товар, такая передача права собс-
твенности приравнивается к его отгрузке.

При реализации налогоплательщиком товаров, переданных им на хране-
ние по договору складского хранения с выдачей складского свидетельства, 
момент определения налоговой базы по указанным товарам определяется как 
день реализации складского свидетельства.

При передаче имущественных прав момент определения налоговой базы 
определяется как день уступки денежного требования или день прекращения 
соответствующего обязательства.

При реализации товаров (работ, услуг) моментом определения налоговой 
базы по указанным товарам (работам, услугам) является последнее число 
квартала, в котором собран полный пакет соответствующих документов.

В случае ввоза в портовую особую экономическую зону российских то-
варов, помещенных за пределами портовой особой экономической зоны под 
таможенный режим экспорта или перемещения припасов, срок представле-
ния документов определяется с даты помещения указанных товаров под та-
моженный режим экспорта или перемещения припасов.

При исключении судна из Российского международного реестра судов 
моментом определения налоговой базы налоговым агентом является день 
внесения соответствующей записи в указанный реестр.

Моментом определения налоговой базы при выполнении строительно-
монтажных работ для собственного потребления является последнее число 
каждого налогового периода.

Момент определения налоговой базы при передаче товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) для собственных нужд определяется как день совер-
шения указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Принятая организацией учетная политика для целей налогообложения 
утверждается соответствующими приказами, распоряжениями руководителя 
организации.

Учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 января 
года, следующего за годом утверждения ее соответствующим приказом, рас-
поряжением руководителя организации.
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Учетная политика для целей налогообложения, принятая организацией, 
является обязательной для всех обособленных подразделений организации.

Учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь созданной 
организацией, утверждается не позднее окончания первого налогового пери-
ода. Учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь создан-
ной организацией, считается применяемой со дня создания организации.

В случае получения налогоплательщиком — изготовителем товаров (ра-
бот, услуг) оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цик-
ла изготовления которых составляет свыше шести месяцев (по перечню, 
определяемому Правительством Российской Федерации), налогоплатель-
щик — изготовитель указанных товаров (работ, услуг) вправе определять мо-
мент определения налоговой базы как день отгрузки (передачи) указанных 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) при наличии раздельного учета 
осуществляемых операций и сумм налога по приобретаемым товарам (рабо-
там, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным акти-
вам, имущественным правам, используемым для осуществления операций по 
производству товаров (работ, услуг) длительного производственного цикла и 
других операций.

При получении оплаты, частичной оплаты налогоплательщиком — изго-
товителем товаров (работ, услуг) в налоговые органы одновременно с налого-
вой декларацией представляется контракт с покупателем (копия такого кон-
тракта, заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера), а также 
документ, подтверждающий длительность производственного цикла товаров 
(работ, услуг), с указанием их наименования, срока изготовления, наименова-
ния организации-изготовителя, выданный указанному налогоплательщику-
изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере промышленного, оборонно-промышленного 
и топливно-энергетического комплексов, подписанный уполномоченным 
лицом и заверенный печатью этого органа.

В случае если моментом определения налоговой базы является день оп-
латы, частичной оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) или день передачи имущественных прав, то на день отгрузки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущест-
венных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также воз-
никает момент определения налоговой базы.

сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав 

налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (ра-
бот, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате 
покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствую-
щую сумму налога.

Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, исчисляется по каждому виду этих то-
варов (работ, услуг), имущественных прав как соответствующая налоговой 
ставке процентная доля цен (тарифов).
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При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав 
выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календар-
ных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) 
или со дня передачи имущественных прав.

В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на полу-
чение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фак-
турах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.

Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на ос-
новании платежного поручения на перечисление денежных средств при осу-
ществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при 
использовании в расчетах ценных бумаг.

При реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации кото-
рых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), 
а также при освобождении налогоплательщика от исполнения обязанностей 
налогоплательщика расчетные документы, первичные учетные документы 
оформляются и счета-фактуры выставляются без выделения соответствую-
щих сумм налога. При этом на указанных документах делается соответствую-
щая надпись или ставится штамп «Без налога (НДС)».

При реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам 
(тарифам) соответствующая сумма налога включается в указанные цены (та-
рифы). При этом на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых продавцами, 
а также на чеках и других выдаваемых покупателю документах сумма налога 
не выделяется.

При реализации товаров за наличный расчет организациями (предпри-
ятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и 
общественного питания, а также другими организациями, индивидуальны-
ми предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные 
услуги непосредственно населению, требования по оформлению расчетных 
документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если 
продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной 
формы.

счет-фактура
Счет-фактура является документом, служащим основанием для приня-

тия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущес-
твенных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реали-
зацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм 
налога к вычету1.

Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением установлен-
ного порядка, не могут являться основанием для принятия предъявленных 
покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. Невыполне-
ние требований к счету-фактуре не может являться основанием для отказа 
принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом.

1  См. также письмо ФНС России от 15 октября 2007 г. № 03-4-03/1997 «Составление 
счетов-фактур иностранными организациями» (Приложение 4).
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Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям 
реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических 
услуг), а также банками, страховыми организациями и негосударственны-
ми пенсионными фондами по операциям, не подлежащим налогообложению 
(освобождаемым от налогообложения).

В счете-фактуре должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщи-

ка и покупателя;
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых 

или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг);

5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание вы-
полненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности 
ее указания);

6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре 
товаров (работ, услуг) исходя из принятых по нему единиц измерения (при 
возможности их указания);

7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по до-
говору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных ре-
гулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога;

8) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав за все количест-
во поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога;

9) сумма акциза по подакцизным товарам;
10) налоговая ставка;
11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок;
12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-

фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных иму-
щественных прав с учетом суммы налога;

13) страна происхождения товара;
14) номер таможенной декларации.
Данные сведения указываются в отношении товаров, страной происхож-

дения которых не является Российская Федерация. Налогоплательщик, реа-
лизующий указанные товары, несет ответственность только за соответствие 
указанных сведений в предъявляемых им счетах-фактурах сведениям, содер-
жащимся в полученных им счетах-фактурах и товаросопроводительных до-
кументах.

Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером ор-
ганизации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным рас-
порядительным документом) по организации или доверенностью от имени 
организации. При выставлении счета-фактуры индивидуальным предприни-
мателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимателем 
с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого 
индивидуального предпринимателя.
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В случае если по условиям сделки обязательство выражено в иностран-
ной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в 
иностранной валюте.

Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книг покупок и книг продаж устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Арбитражная практика
Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 

25 июня 2008 г. № Ф09-4534/08-С2 установлено, что предприниматель обратился 
в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействитель-
ным решения налогового органа в части доначисления за 2006 г. налога на до-
ходы физических лиц в сумме 340 044 руб., единого социального налога в сумме 
73 901 руб. 13 коп., доначисления за 2005—2006 гг. налога на добавленную стои-
мость в сумме 290 178 руб. 93 коп. и исчисленных от этих сумм пеней и штрафов.

Решением суда заявление удовлетворено частично. Постановлением Семнад-
цатого арбитражного апелляционного суда решение суда оставлено без измене-
ния. В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, 
инспекция просит указанные судебные акты отменить.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе, выслушав пред-
ставителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции считает, что 
выводы судов соответствуют установленным обстоятельствам, представленным 
доказательствам и действующему законодательству.

В соответствии со ст. 207 и п.п. 2 п. 1 ст. 235 Кодекса предприниматель яв-
ляется плательщиком налога на доходы физических лиц и единого социального 
налога.

На основании п. 1 ст. 221, п. 3 ст. 237 Кодекса индивидуальные предпри-
ниматели при исчислении налоговой базы по доходам от предприниматель-
ской деятельности вправе применить вычеты на сумму расходов, связанных с 
извлечением этих доходов. При этом состав расходов, принимаемых к вычету 
в целях налогообложения, определяется в порядке, аналогичном порядку оп-
ределения состава затрат, установленных для налогоплательщиков налога на 
прибыль.

В силу п. 1 ст. 252 Кодекса расходами признаются обоснованные и докумен-
тально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплатель-
щиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 
затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально под-
твержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организаци-
ей, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат 
первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтер-
ский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они состав-
лены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих 
альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование 
документа; дату составления документа; наименование организации, от имени 
которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители 
хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование 
должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и пра-
вильность ее оформления; личные подписи указанных лиц.

При этом гл. 25 Кодекса не содержит императивной нормы, которая бы уста-
навливала, что не могут быть приняты к учету первичные документы, имеющие 
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пороки в оформлении (выданы несуществующими юридическими лицами), как, 
например, указано в ст. 169 Кодекса относительно счетов-фактур.

Отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации документов, подтверждающих затраты на приобретение товара, не 
свидетельствует о факте безвозмездного приобретения товара, если этот товар 
принят к учету в установленном порядке и использован в производстве (реализа-
ции) товаров (работ, услуг).

Таким образом расходы предпринимателя, связанные с приобретением зерна, 
экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на осущест-
вление деятельности налогоплательщика, направленной на получение дохода, сле-
довательно, суды обоснованно удовлетворили заявленные требования и признали 
недействительным оспариваемое решение налогового органа в части доначисления 
налога на доходы физических лиц и единого социального налога, пеней и штрафа.

В силу ст. 171 Кодекса налогоплательщик имеет право уменьшить общую 
сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную к уплате в бюджет по ито-
гам налогового периода, на установленные ст. 171 Кодекса налоговые вычеты. 
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при при-
обретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории 
Российской Федерации, приобретаемых для осуществления операций, признава-
емых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 Кодекса, за исключени-
ем товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 172 Кодекса налоговые вычеты производятся на основании 
счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении товаров.

Согласно ст. 169 Кодекса счет-фактура является документом, служащим ос-
нованием для принятия к вычету сумм налога, предъявленных покупателю про-
давцом товаров.

Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, 
установленного п. 5 и 6 ст. 169 Кодекса, не могут являться основанием для 
принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или 
возмещению.

В пункте 5 ст. 169 Кодекса перечислены все обязательные реквизиты, которые 
должен содержать правильно оформленный счет-фактура. При этом указанные 
реквизиты должны не только иметь место, но и содержать достоверные данные.

порядок отнесения сумм налога на затраты по производству 
и реализации товаров (работ, услуг)
Суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении 

товаров (работ, услуг), имущественных прав либо фактически уплаченные 
им при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, 
не включаются в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на 
прибыль организаций (налога на доходы физических лиц).

Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров 
(работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо 
фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и 
нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, учитыва-
ются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств 
и нематериальных активов, в случаях:

1) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, используемых для операций по произ-
водству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для 
собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения);
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2) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, используемых для операций по произ-
водству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации кото-
рых не признается территория Российской Федерации;

3) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, лицами, не являющимися налогоплатель-
щиками налога на добавленную стоимость либо освобожденными от испол-
нения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога;

4) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, имущественных прав, для производства и 
(или) реализации (передачи) товаров (работ, услуг), операции по реализации 
(передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг).

Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (ра-
ботам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным ак-
тивам, имущественным правам подлежат восстановлению налогоплательщи-
ком в случаях:

1) передачи имущества, нематериальных активов и имущественных прав 
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 
и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов.

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вы-
чету, а в отношении основных средств и нематериальных активов — в размере 
суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета пе-
реоценки.

Суммы налога, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость 
имущества, нематериальных активов и имущественных прав и подлежат на-
логовому вычету у принимающей организации. При этом сумма восстанов-
ленного налога указывается в документах, которыми оформляется передача 
указанных имущества, нематериальных активов и имущественных прав;

2) дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том чис-
ле основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для 
осуществления операций, за исключением передачи основных средств, нема-
териальных активов и (или) иного имущества, имущественных прав право-
преемнику (правопреемникам) при реорганизации юридических лиц и пере-
дачи имущества участнику договора простого товарищества (договора о сов-
местной деятельности) или его правопреемнику в случае выдела его доли из 
имущества, находящегося в общей собственности участников договора, или 
раздела такого имущества.

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вы-
чету, а в отношении основных средств и нематериальных активов — в размере 
суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета пере-
оценки.

Суммы налога, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость 
указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериаль-
ных активов, имущественных прав, а учитываются в составе прочих расходов.

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в 
котором товары (работы, услуги), в том числе основные средства и немате-
риальные активы, и имущественные права были переданы или начинают ис-
пользоваться налогоплательщиком.
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При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы 
суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (рабо-
там, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 
и имущественным правам подлежат восстановлению в налоговом периоде, 
предшествующем переходу на указанные режимы.

Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые 
налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции:

учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных 
прав — по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам 
и нематериальным активам, имущественным правам, используемым 
для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную 
стоимость;
принимаются к вычету — по товарам (работам, услугам), в том числе 
основным средствам и нематериальным активам, имущественным пра-
вам, используемым для осуществления операций, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость;
принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропор-
ции, в которой они используются для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации 
которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообло-
жения), — по товарам (работам, услугам), в том числе основным средст-
вам и нематериальным активам, имущественным правам, используе-
мым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, в 
порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной поли-
тикой для целей налогообложения.

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации кото-
рых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в об-
щей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за 
налоговый период.

В аналогичном порядке ведется раздельный учет сумм налога налогопла-
тельщиками, переведенными на уплату единого налога на вмененный доход 
для определенных видов деятельности.

При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм налога 
по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средст-
вам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для 
осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложе-
нию (освобожденных от налогообложения) операций.

При отсутствии у налогоплательщика раздельного учета сумма налога по 
приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам 
и нематериальным активам, имущественным правам, вычету не подлежит и в 
расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль органи-
заций (налога на доходы физических лиц), не включается.

Налогоплательщик имеет право не применять данные положения к тем 
налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производ-
ство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации 

—

—

—
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которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей 
величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы нало-
га, предъявленные таким налогоплательщикам продавцами используемых в 
производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном нало-
говом периоде, подлежат вычету.

Банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды 
имеют право включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении 
налога на прибыль организаций, суммы налога, уплаченные поставщикам по 
приобретаемым товарам (работам, услугам). При этом вся сумма налога, по-
лученная ими по операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уп-
лате в бюджет.

Организации, не являющиеся налогоплательщиками либо освобожда-
емые от исполнения обязанностей налогоплательщика, и индивидуальные 
предприниматели имеют право включать в принимаемые к вычету расходы 
суммы налога, которые были исчислены и уплачены ими в бюджет при ис-
полнении обязанностей налогового агента в случаях возврата товаров про-
давцу (в том числе в течение действия гарантийного срока), отказа от них, из-
менения условий либо расторжения соответствующих договоров и возврата 
сумм авансовых платежей.

налоговые вычеты
Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на уста-

новленные налоговые вычеты.
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику 

при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на 
территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком 
при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в та-
моженных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза 
и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, переме-
щаемых через таможенную границу Российской Федерации без таможенного 
контроля и таможенного оформления, в отношении:

1) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых 
для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения;

2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные покупателями — налоговы-

ми агентами.
Право на указанные налоговые вычеты имеют покупатели — налоговые 

агенты, состоящие на учете в налоговых органах.
Вычету подлежат суммы налога, предъявленные продавцами налогопла-

тельщику — иностранному лицу, не состоявшему на учете в налоговых ор-
ганах Российской Федерации, при приобретении указанным налогоплатель-
щиком товаров (работ, услуг), имущественных прав или уплаченные им при 
ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации для его 
производственных целей или для осуществления им иной деятельности.

Указанные суммы налога подлежат вычету или возврату налогоплатель-
щику — иностранному лицу после уплаты налоговым агентом налога, удер-
жанного из доходов этого налогоплательщика, и только в той части, в кото-
рой приобретенные или ввезенные товары (работы, услуги), имущественные 
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права использованы при производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг), реализованных удержавшему налог налоговому агенту. Указанные 
суммы налога подлежат вычету или возврату при условии постановки на-
логоплательщика — иностранного лица на учет в налоговых органах Россий-
ской Федерации.

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю 
и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата 
этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу 
или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при 
выполнении работ (оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг).

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные 
ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории 
Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения со-
ответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых пла-
тежей.

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику 
подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении 
ими капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств, суммы 
налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), 
приобретенным им для выполнения строительно-монтажных работ, и суммы 
налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им объектов 
незавершенного капитального строительства.

В случае реорганизации вычетам у правопреемника (правопреемников) 
подлежат суммы налога, предъявленные реорганизованной (реорганизуе-
мой) организации по товарам (работам, услугам), приобретенным реорга-
низованной (реорганизуемой) организацией для выполнения строительно-
монтажных работ для собственного потребления, принимаемые к вычету, но 
не принятые реорганизованной (реорганизуемой) организацией к вычету на 
момент завершения реорганизации.

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиками 
при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребле-
ния, связанных с имуществом, предназначенным для осуществления опера-
ций, облагаемых налогом, стоимость которого подлежит включению в расхо-
ды (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога 
на прибыль организаций.

Суммы налога, предъявленные налогоплательщику при проведении под-
рядчиками капитального строительства объектов недвижимости (основных 
средств), при приобретении недвижимого имущества (за исключением воз-
душных, морских судов и судов внутреннего плавания, а также космических 
объектов), исчисленные налогоплательщиком при выполнении строитель-
но-монтажных работ для собственного потребления, принятые к вычету, 
подлежат восстановлению в случае, если указанные объекты недвижимости 
(основные средства) в дальнейшем используются для осуществления следу-
ющих операций:

приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, используемых для операций по 
производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, ока-

—
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занию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогообложения);
приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, используемых для операций по 
производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реа-
лизации которых не признается территория Российской Федерации;
приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, лицами, не являющимися налого-
плательщиками налога на добавленную стоимость либо освобожден-
ными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению 
и уплате налога;
приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, имущественных прав, для произ-
водства и (или) реализации (передачи) товаров (работ, услуг), опера-
ции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией то-
варов (работ, услуг).

Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на команди-
ровки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, 
включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежнос-
тями, а также расходам на наем жилого помещения) и представительским 
расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль ор-
ганизаций.

В случае если расходы принимаются для целей налогообложения по нор-
мативам, суммы налога по таким расходам подлежат вычету в размере, соот-
ветствующем указанным нормам.

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с 
сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок 
товаров (работ, услуг).

порядок применения налоговых вычетов
Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выстав-

ленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уп-
лату сумм налога при ввозе товаров на таможенную территорию Российской 
Федерации, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного 
налоговыми агентами, либо на основании иных документов.

Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налогоплатель-
щику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на тер-
ритории Российской Федерации, либо фактически уплаченные ими при ввозе 
товаров на таможенную территорию Российской Федерации, после принятия 
на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии 
соответствующих первичных документов.

При приобретении за иностранную валюту товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату принятия на учет това-
ров (работ, услуг), имущественных прав.

При использовании налогоплательщиком собственного имущества (в том 
числе векселя третьего лица) в расчетах за приобретенные им товары (рабо-

—

—

—
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ты, услуги) вычетам подлежат суммы налога, фактически уплаченные нало-
гоплательщиком.

сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каж-

дого налогового периода как уменьшенная на сумму налоговых вычетов об-
щая сумма налога, исчисляемая и увеличенная на суммы восстановленного 
налога.

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде пре-
вышает общую сумму налога, исчисленную и увеличенную на суммы вос-
становленного налога, положительная разница между суммой налоговых 
вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объ-
ектом налогообложения, подлежит возмещению налогоплательщику, за 
исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплатель-
щиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налого-
вого периода.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими 
лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением 
суммы налога:

1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплатель-
щиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога;

2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), опера-
ции по реализации которых не подлежат налогообложению.

При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как 
сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном по-
купателю товаров (работ, услуг).

порядок и сроки уплаты налога в бюджет
Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложе-

ния на территории Российской Федерации, производится по итогам каж-
дого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) 
товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, 
в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пери-
одом.

При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации 
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, уплачивается в соответствии с 
таможенным законодательством.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реализации 
(передачи, выполнения, оказания для собственных нужд) товаров (работ, ус-
луг) на территории Российской Федерации уплачивается по месту учета на-
логоплательщика в налоговых органах.

Налоговые агенты (организации и индивидуальные предприниматели) 
производят уплату суммы налога по месту своего нахождения.

Уплата налога производится по итогам каждого налогового периода ис-
ходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший 
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налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

В случаях реализации работ (услуг), местом реализации которых явля-
ется территория Российской Федерации, налогоплательщиками — иност-
ранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков, уплата налога производится налоговыми агентами 
одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств таким на-
логоплательщикам.

Банк, обслуживающий налогового агента, не вправе принимать от него 
поручение на перевод денежных средств в пользу указанных налогоплатель-
щиков, если налоговый агент не представил в банк также поручение на уплату 
налога с открытого в этом банке счета при достаточности денежных средств 
для уплаты всей суммы налога.

Налогоплательщики обязаны представить в налоговые органы по мес-
ту своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не позднее 
20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

порядок возмещения налога
В случае если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов 

превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым 
объектом налогообложения, полученная разница подлежит возмещению (за-
чету, возврату) налогоплательщику.

После представления налогоплательщиком налоговой декларации нало-
говый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к возмеще-
нию, при проведении камеральной налоговой проверки.

По окончании проверки в течение семи дней налоговый орган обязан при-
нять решение о возмещении соответствующих сумм, если при проведении ка-
меральной налоговой проверки не были выявлены нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах.

В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе 
проведения камеральной налоговой проверки уполномоченными должностны-
ми лицами налоговых органов должен быть составлен акт налоговой проверки.

Акт и другие материалы камеральной налоговой проверки, в ходе кото-
рой были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а так-
же представленные налогоплательщиком (его представителем) возражения 
должны быть рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) на-
логового органа, проводившего налоговую проверку.

По результатам рассмотрения материалов камеральной налоговой про-
верки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит 
решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения либо об отказе в привлечении налогопла-
тельщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Одновременно с этим решением выносится решение о возмещении (пол-
ностью или частично) суммы налога, заявленной к возмещению, или решение 
об отказе в возмещении суммы налога, заявленной к возмещению.

При наличии у налогоплательщика недоимки по налогу, иным феде-
ральным налогам, задолженности по соответствующим пеням и (или) 
штрафам, подлежащим уплате или взысканию, налоговым органом про-
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изводится самостоятельно зачет суммы налога, подлежащей возмещению, 
в счет погашения указанных недоимки и задолженности по пеням и (или) 
штрафам.

В случае если налоговый орган принял решение о возмещении суммы на-
лога (полностью или частично) при наличии недоимки по налогу, образовав-
шейся в период между датой подачи декларации и датой возмещения соот-
ветствующих сумм и не превышающей сумму, подлежащую возмещению по 
решению налогового органа, пени на сумму недоимки не начисляются.

При отсутствии у налогоплательщика недоимки по налогу, иным феде-
ральным налогам, задолженности по соответствующим пеням и (или) штра-
фам, подлежащим уплате или взысканию, сумма налога, подлежащая возме-
щению по решению налогового органа, возвращается по заявлению налого-
плательщика на указанный им банковский счет. При наличии письменного 
заявления налогоплательщика суммы, подлежащие возврату, могут быть 
направлены в счет уплаты предстоящих налоговых платежей по налогу или 
иным федеральным налогам.

Решение о зачете (возврате) суммы налога принимается налоговым орга-
ном одновременно с вынесением решения о возмещении суммы налога (пол-
ностью или частично).

Поручение на возврат суммы налога, оформленное на основании решения 
о возврате, подлежит направлению налоговым органом в территориальный 
орган Федерального казначейства на следующий день после дня принятия 
налоговым органом этого решения.

Территориальный орган Федерального казначейства в течение пяти дней 
со дня получения указанного поручения осуществляет возврат налогопла-
тельщику суммы налога в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и в тот же срок уведомляет налоговый орган о дате 
возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных средств.

Налоговый орган обязан сообщить в письменной форме налогоплатель-
щику о принятом решении о возмещении (полностью или частично), о при-
нятом решении о зачете (возврате) суммы налога, подлежащей возмещению, 
или об отказе в возмещении в течение пяти дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

Указанное сообщение может быть передано руководителю организации, 
индивидуальному предпринимателю, их представителям лично под расписку 
или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения.

При нарушении сроков возврата суммы налога считая с 12-го дня после 
завершения камеральной налоговой проверки, по итогам которой было выне-
сено решение о возмещении (полном или частичном) суммы налога, начис-
ляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения 
срока возмещения.

В случае если проценты уплачены налогоплательщику не в полном объ-
еме, налоговый орган принимает решение о возврате оставшейся суммы про-
центов, рассчитанной исходя из даты фактического возврата налогоплатель-
щику суммы налога, подлежащей возмещению, в течение трех дней со дня по-
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лучения уведомления территориального органа Федерального казначейства о 
дате возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных средств.

Поручение на возврат оставшейся суммы процентов, оформленное на 
основании решения налогового органа о возврате этой суммы, подлежит на-
правлению налоговым органом в территориальный орган Федерального каз-
начейства для осуществления возврата.

единый социальный налог

налОГОплательщики

Налогоплательщиками налога признаются:
1) лица, производящие выплаты физическим лицам:

организации;
индивидуальные предприниматели;
физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимате-
лями;

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающие-
ся частной практикой.

ОБъект налОГООБлОЖения

Объектом налогообложения признаются выплаты и иные вознагражде-
ния, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудо-
вым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выпол-
нение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам.

Объектом налогообложения также признаются выплаты и иные возна-
граждения по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом кото-
рых является выполнение работ, оказание услуг, выплачиваемые налогопла-
тельщиками в пользу физических лиц.

Не относятся к объекту налогообложения выплаты, производимые в рам-
ках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход 
права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные 
права), а также договоров, связанных с передачей в пользование имущества 
(имущественных прав).

Не признаются объектом налогообложения выплаты, начисленные в 
пользу физических лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, по трудовым договорам, заключенным с российской орга-
низацией через ее обособленные подразделения, расположенные за преде-
лами территории Российской Федерации, и вознаграждения, начисленные в 
пользу физических лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, в связи с осуществлением ими деятельности за пределами 
территории Российской Федерации в рамках заключенных договоров граж-
данско-правового характера, предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг.

налОГОвая БаЗа

Налоговая база определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных налогоплательщиками за налоговый период в пользу физичес-
ких лиц.

—
—
—
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При определении налоговой базы учитываются любые выплаты и возна-
граждения вне зависимости от формы, в которой осуществляются данные вы-
платы, в частности, полная или частичная оплата товаров (работ, услуг, иму-
щественных или иных прав), предназначенных для физического лица — работ-
ника, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в его инте-
ресах, оплата страховых взносов по договорам добровольного страхования.

Налогоплательщики определяют налоговую базу отдельно по каждому 
физическому лицу с начала налогового периода по истечении каждого месяца 
нарастающим итогом.

Налоговая база налогоплательщиков определяется как сумма доходов, 
полученных такими налогоплательщиками за налоговый период как в денеж-
ной, так и в натуральной форме от предпринимательской либо иной профес-
сиональной деятельности, за вычетом расходов, связанных с их извлечением. 
При этом состав расходов, принимаемых к вычету в целях налогообложения 
данной группой налогоплательщиков, определяется в порядке, аналогичном 
порядку определения состава затрат, установленных для налогоплательщи-
ков налога на прибыль.

При расчете налоговой базы выплаты и иные вознаграждения в натураль-
ной форме в виде товаров (работ, услуг) учитываются как стоимость этих то-
варов (работ, услуг) на день их выплаты, исчисленная исходя из их рыночных 
цен (тарифов), а при государственном регулировании цен (тарифов) на эти 
товары (работы, услуги) — исходя из государственных регулируемых рознич-
ных цен.

При этом в стоимость товаров (работ, услуг) включается соответствую-
щая сумма налога на добавленную стоимость, а для подакцизных товаров и 
соответствующая сумма акцизов.

Сумма вознаграждения, учитываемая при определении налоговой базы в 
части, касающейся авторского договора, определяется с учетом необходимых 
расходов.

сУммы, не пОдлеЖащие налОГООБлОЖениЮ

Не подлежат налогообложению:
1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов 
Российской Федерации, решениями представительных органов местного са-
моуправления, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, посо-
бия по уходу за больным ребенком, пособия по безработице, беременности и 
родам;

2) все виды установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 
представительных органов местного самоуправления компенсационных вы-
плат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), связанных:

с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья;
бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных ус-
луг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного 
возмещения;

—

—
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оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального до-
вольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого доволь-
ствия;
оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, 
спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работни-
ками физкультурно-спортивных организаций для учебно-тренировоч-
ного процесса и участия в спортивных соревнованиях;
увольнением работников, включая компенсации за неиспользованный 
отпуск;
возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профес-
сионального уровня работников;
расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по договорам гражданско-правового характера;
трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением 
мероприятий по сокращению численности или штата, реорганизацией 
или ликвидацией организации;
выполнением физическим лицом трудовых обязанностей (в том числе 
переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных 
расходов).

При оплате налогоплательщиком расходов на командировки работников 
как внутри страны, так и за ее пределы не подлежат налогообложению суточ-
ные в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также фактически произведенные и документально под-
твержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы 
за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или 
на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, 
расходы по найму жилого помещения, расходы на оплату услуг связи, сборы за 
выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного паспорта, сборы 
за выдачу (получение) виз, а также расходы на обмен наличной валюты или чека 
в банке на наличную иностранную валюту. При непредставлении документов, 
подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой 
оплаты освобождаются от налогообложения в пределах норм, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Аналогичный по-
рядок налогообложения применяется к выплатам, производимым физическим 
лицам, находящимся во властном или административном подчинении органи-
зации, а также членам совета директоров или любого аналогичного органа ком-
пании, прибывающим для участия в заседании совета директоров, правления 
или другого аналогичного органа этой компании;

3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налого-
плательщиком:

физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрез-
вычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им ма-
териального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, 
пострадавшим от террористических актов на территории Российской 
Федерации;
членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью 
члена (членов) его семьи;

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении 
(усыновлении (удочерении) ребенка, но не более 50 тысяч рублей на 
каждого ребенка;

4) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, выплачива-
емые своим работникам, а также военнослужащим, направленным на работу 
(службу) за границу, налогоплательщиками — финансируемыми из федераль-
ного бюджета государственными учреждениями или организациями — в пре-
делах размеров, установленных законодательством Российской Федерации;

5) доходы глав крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые от 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от 
производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализа-
ции — в течение пяти лет начиная с года регистрации хозяйства;

6) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получае-
мые членами зарегистрированных в установленном порядке родовых, семей-
ных общин малочисленных народов Севера от реализации продукции, полу-
ченной в результате ведения ими традиционных видов промысла;

7) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию 
работников, осуществляемому налогоплательщиком в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации; суммы платежей (взносов) 
налогоплательщика по договорам добровольного личного страхования ра-
ботников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим 
оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц; 
суммы платежей (взносов) налогоплательщика по договорам добровольно-
го личного страхования работников, заключаемым исключительно на случай 
наступления смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда здоро-
вью застрахованного лица;

9) стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения 
отпуска и обратно, оплачиваемая налогоплательщиком лицам, работающим 
и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тях, в соответствии с действующим законодательством, трудовыми договора-
ми (контрактами) и (или) коллективными договорами;

10) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комис-
сиями, комиссиями референдума, а также из средств избирательных фондов 
кандидатов на должность Президента Российской Федерации, кандидатов 
в депутаты законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, кандидатов на должность в ином 
государственном органе субъекта Российской Федерации, предусмотренном 
конституцией, уставом субъекта Российской Федерации и избираемом непо-
средственно гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования, кандидатов на должность главы муниципаль-
ного образования, на иную должность, предусмотренную уставом муници-
пального образования и замещаемую посредством прямых выборов, избира-
тельных фондов избирательных объединений, избирательных фондов регио-
нальных отделений политических партий, не являющихся избирательными 
объединениями, из средств фондов референдума инициативной группы по 
проведению референдума Российской Федерации, референдума субъекта 
Российской Федерации, местного референдума, инициативной агитацион-
ной группы референдума Российской Федерации, иных групп участников 

—
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референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума за вы-
полнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением 
избирательных кампаний, кампаний референдума;

11) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работ-
никам, обучающимся, воспитанникам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также государственным служащим федеральных 
органов власти бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в личном 
постоянном пользовании;

12) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством 
Российской Федерации отдельным категориям работников, обучающихся, 
воспитанников;

15) суммы материальной помощи, выплачиваемые физическим лицам 
за счет бюджетных источников организациями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов, не превышающие 3000 рублей на одно физическое лицо 
за налоговый период.

В налоговую базу (в части суммы налога, подлежащей уплате в Фонд со-
циального страхования Российской Федерации) помимо указанных выплат 
не включаются также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим 
лицам по договорам гражданско-правового характера, авторским договорам.

налОГОвые льГОты

От уплаты налога освобождаются:
общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 
инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 про-
центов, их региональные и местные отделения;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 
общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная 
численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля за-
работной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 
25 процентов;
учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, 
лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, ин-
формационных и иных социальных целей, а также для оказания пра-
вовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, 
единственными собственниками имущества которых являются указан-
ные общественные организации инвалидов.

Указанные льготы не распространяются на налогоплательщиков, зани-
мающихся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, мине-
рального сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации 
по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов.

налоговый и отчетный периоды
Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие 

и девять месяцев календарного года.

—

—

—



Глава 2. Отчетность и налогообложение1�0

ставки налога
Для налогоплательщиков, за исключением выступающих в качестве работо-

дателей налогоплательщиков — организаций и индивидуальных предпринима-
телей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономичес-
кой зоны и производящих выплаты физическим лицам, работающим на террито-
рии технико-внедренческой особой экономической зоны, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, организаций народных художественных промыслов и 
родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занима-
ющихся традиционными отраслями хозяйствования, а также налогоплательщи-
ков-организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий и уплачивающих налог, применяются следующие налоговые ставки:

Налоговая 
база на каж-

дое физи-
ческое лицо 

нарастающим 
итогом  

с начала года

Федеральный 
бюджет

Фонд  
социального  
страхования 
Российской 
Федерации

Фонды обязательного  
медицинского страхования

Итого

До 
280 000 руб-

лей

20,0 процента 2,9 процента 1,1 процента 2 процента 26 процентов

От 
280 001 рубля 

до 600 000 
рублей

56 000 руб-
лей + 

 + 7,9 процен-
та с суммы, 
превышаю-

щей 
280 000 руб-

лей

8120 рублей + 
+ 1,0 процента 
с суммы, пре-
вышающей  
280 000 руб-

лей

3080 рублей + 
+ 0,6 процента 
с суммы, пре-
вышающей  
280 000 руб-

лей

5600 рублей + 
+ 0,5 процента 
с суммы, пре-
вышающей 
280 000 руб-

лей

72 800 руб-
лей  +  

+ 10,0 про-
цента с сум-

мы, превыша-
ющей 

280 000 руб-
лей

Свыше 
600 000 руб-

лей

81 280 руб-
лей + 2,0 про-
цента с сум-

мы, превыша-
ющей 600 000 

рублей

11 320 рублей 5 000 рублей 7 200 рублей 104 800 руб-
лей + 2.,0 про-
цента с сум-

мы, превыша-
ющей 600 000 

рублей

Для налогоплательщиков — сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
организаций народных художественных промыслов и родовых, семейных об-
щин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционны-
ми отраслями хозяйствования, применяются следующие налоговые ставки:

Налоговая 
база на каж-

дое физи-
ческое лицо 

нарастающим 
итогом с на-

чала года

Федеральный 
бюджет

Фонд  
социального  
страхования 
Российской 
Федерации

Фонды обязательного  
медицинского страхования

Итого

До 
280 000 руб-

лей

15,8 процента 1,9 процента 1,1 процента 1,2 процента 20 процентов
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Налоговая 
база на каж-

дое физи-
ческое лицо 

нарастающим 
итогом с на-

чала года

Федеральный 
бюджет

Фонд  
социального  
страхования 
Российской 
Федерации

Фонды обязательного  
медицинского страхования

Итого

От 
280 001 рубля 

до 600 000 
рублей

44 240 руб-
лей + 7,9 про-
цента с сум-

мы, превыша-
ющей 280 000 

рублей

5320 рублей 
+ 0,9 процен-
та с суммы, 
превышаю-

щей 
280 000 руб-

лей

3080 рублей 
+ 0,6 процен-
та с суммы, 
превышаю-

щей 
280 000 руб-

лей

3360 рублей 
+ 0,6 процен-
та с суммы, 
превышаю-

щей 
280 000 руб-

лей

56000 рублей 
+ 10,0 про-

цента с сум-
мы, превыша-

ющей 
280 000 руб-

лей
Свыше 

600 000 руб-
лей

69 520 рублей 
+ 2,0 процен-
та с суммы, 
превышаю-

щей 
600 000 руб-

лей

8200 рублей 5000 рублей 5280 рублей 88 000 рублей 
+ 2,0 процен-
та с суммы, 
превышаю-

щей 
600 000 руб-

лей

Для налогоплательщиков — организаций и индивидуальных предприни-
мателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономи-
ческой зоны и производящих выплаты физическим лицам, работающим на 
территории технико-внедренческой особой экономической зоны, применя-
ются следующие ставки:

Налоговая база на каждое 
физическое лицо нарастаю-

щим итогом  
с начала года

Федеральный бюджет Итого

До 280 000 рублей 14 процентов 14 процентов
От 280 001 рубля 
до 600 000 рублей

39 200 рублей + 5,6 процента 
с суммы, превышающей  

280 000 рублей

39 200 рублей + 5,6 процента 
с суммы, превышающей  

280 000 рублей
Свыше 600 000 рублей 57 120 рублей + 2,0 процента 

с суммы, превышающей  
600 000 рублей

57 120 рублей + 2.,0 процента 
с суммы, превышающей  

600 000 рублей

Для налогоплательщиков-организаций, осуществляющих деятельность 
в области информационных технологий, за исключением налогоплательщи-
ков, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономичес-
кой зоны, применяются следующие налоговые ставки:

Налоговая 
база на каж-

дое физи-
ческое лицо 

нарастающим 
итогом  

с начала года

Федеральный 
бюджет

Фонд  
социального  
страхования 
Российской 
Федерации

Фонды обязательного  
медицинского страхования

Итого

До 75 000 руб-
лей

20 процентов 2,9 процента 1,1 процента 2 процента 26 процентов

Окончание табл.
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Налоговая 
база на каж-

дое физи-
ческое лицо 

нарастающим 
итогом  

с начала года

Федеральный 
бюджет

Фонд  
социального  
страхования 
Российской 
Федерации

Фонды обязательного  
медицинского страхования

Итого

От 
75 001 рубля 

до 
600 000 руб-

лей

15 000 руб-
лей + 

+ 7,9 процен-
та с суммы, 
превышаю-

щей  
75 000 рублей

2175 руб-
лей + 

+ 1,0 процен-
та с суммы, 
превышаю-

щей  
75 000 рублей

825 рублей + 
+ 0,6 процента 
с суммы, пре-
вышающей  

75 000 рублей

1500 рублей +  
+ 0,5 процента 
с суммы, пре-
вышающей  

75 000 рублей

19 500 руб-
лей + 

+ 10,0 про-
цента с сум-

мы, превыша-
ющей  

75 000 рублей
Свыше  

600 000 руб-
лей

56 475 руб-
лей + 

+ 2,0 процента 
с суммы, пре-
вышающей 
600 000 руб-

лей

7425 рублей 3975 рублей 4125 рублей 72 000 руб-
лей + 2,0 про-
цента с сум-

мы, превыша-
ющей 

600 000 руб-
лей

Осуществляющими деятельность в области информационных техноло-
гий признаются российские организации, осуществляющие разработку и 
реализацию программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или 
в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) 
оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации и мо-
дификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и инфор-
мационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и 
сопровождению программ для ЭВМ, баз данных.

Указанные организации уплачивают налог по установленным налоговым 
ставкам при выполнении ими следующих условий:

организацией получен документ о государственной аккредитации ор-
ганизации, осуществляющей деятельность в области информационных 
технологий, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;
доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, 
передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от 
оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модифи-
кации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и инфор-
мационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) 
по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для 
ЭВМ, баз данных по итогам девяти месяцев года, предшествующего году 
перехода организации на уплату налога по налоговым ставкам, составля-
ет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный 
период, в том числе от иностранных лиц не менее 70 процентов;
среднесписочная численность работников за девять месяцев года, пред-
шествующего году перехода организации на уплату налога по установ-
ленным налоговым ставкам, составляет не менее 50 человек.

Вновь созданные организации уплачивают налог по установленным нало-
говым ставкам при выполнении ими следующих условий:

—

—

—

Окончание табл.
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организацией получен документ о государственной аккредитации ор-
ганизации, осуществляющей деятельность в области информационных 
технологий, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;
доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз дан-
ных, передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы дан-
ных, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и 
модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг 
(работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных про-
грамм для ЭВМ, баз данных по итогам отчетного (налогового) периода 
составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за 
указанный период, в том числе от иностранных лиц не менее 70 про-
центов; среднесписочная численность работников за отчетный (нало-
говый) период составляет не менее 50 человек.

Сумма доходов определяется по данным налогового учета организации. 
При определении доли доходов от покупателей — иностранных лиц учитыва-
ются доходы от иностранных лиц, местом осуществления деятельности кото-
рых не является территория Российской Федерации. Место осуществления 
деятельности покупателя определяется как место фактического присутствия 
покупателя на территории иностранного государства на основе государствен-
ной регистрации организации, а при ее отсутствии — на основании места, ука-
занного в учредительных документах организации, места управления органи-
зацией, места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, 
места нахождения постоянного представительства, если программы для ЭВМ 
и базы данных, услуги (работы) и имущественные права приобретались через 
это постоянное представительство, места жительства физического лица.

Документами, подтверждающими получение доходов от покупателей 
— иностранных лиц, являются договор (копия договора), заключенный с ино-
странным лицом, и документы, подтверждающие факт оказания услуг (вы-
полнения работ), или таможенная декларация (ее копия) с отметками рос-
сийского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в таможен-
ном режиме экспорта, и российского таможенного органа, в регионе деятель-
ности которого находится пункт пропуска, через который товар был вывезен 
за пределы таможенной территории Российской Федерации.

В случае если по итогам отчетного (налогового) периода организация не 
выполняет хотя бы одно условие, установленное для доходов и (или) сред-
несписочной численности работников, а также в случае лишения ее государ-
ственной аккредитации, такая организация лишается права применять уста-
новленные налоговые ставки.

Определение даты осуществления выплат и иных 
вознаграждений (получения доходов)
Дата осуществления выплат и иных вознаграждений или получения дохо-

дов определяется как:
день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника 
(физического лица, в пользу которого осуществляются выплаты) — для 
выплат и иных вознаграждений, начисленных налогоплательщиками;

—

—

—
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день выплаты вознаграждения физическому лицу, в пользу которого 
осуществляются выплаты;
день фактического получения соответствующего дохода — для доходов 
от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности, 
а также связанных с этой деятельностью иных доходов. При этом днем 
фактического получения дохода адвокатами, осуществляющими про-
фессиональную деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских бюро 
или юридических консультациях, признается день выплаты дохода со-
ответствующим адвокатским образованием, в том числе день перечис-
ления дохода на счета адвокатов в банках.

порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 
налогоплательщиками, производящими выплаты физическим 
лицам
Сумма налога исчисляется и уплачивается налогоплательщиками отде-

льно в федеральный бюджет и каждый фонд и определяется как соответству-
ющая процентная доля налоговой базы.

Сумма налога, подлежащая уплате в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, подлежит уменьшению налогоплательщиками на сум-
му произведенных ими самостоятельно расходов на цели государственного 
социального страхования, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Сумма налога (сумма авансового платежа по налогу), подлежащая упла-
те в федеральный бюджет, уменьшается налогоплательщиками на сумму на-
численных ими за тот же период страховых взносов (авансовых платежей по 
страховому взносу) на обязательное пенсионное страхование (налоговый вы-
чет) в пределах таких сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взно-
сов, предусмотренных Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». При 
этом сумма налогового вычета не может превышать сумму налога (сумму 
авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в федеральный бюджет, 
начисленную за тот же период.

В течение налогового (отчетного) периода по итогам каждого календарно-
го месяца налогоплательщики производят исчисление ежемесячных авансо-
вых платежей по налогу исходя из величины выплат и иных вознаграждений, 
начисленных (осуществленных — для налогоплательщиков — физических 
лиц) с начала налогового периода до окончания соответствующего календар-
ного месяца, и ставки налога. Сумма ежемесячного авансового платежа по 
налогу, подлежащая уплате, определяется с учетом ранее уплаченных сумм 
ежемесячных авансовых платежей.

Уплата ежемесячных авансовых платежей производится не позднее 
15-го числа следующего месяца.

По итогам отчетного периода налогоплательщики исчисляют разницу 
между суммой налога, исчисленной исходя из налоговой базы, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответству-
ющего отчетного периода, и суммой уплаченных за тот же период ежемесяч-
ных авансовых платежей, которая подлежит уплате в срок, установленный 
для представления расчета по налогу.

—

—
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В случае если в отчетном (налоговом) периоде сумма примененного нало-
гового вычета превышает сумму фактически уплаченного страхового взноса 
за тот же период, такая разница признается занижением суммы налога, под-
лежащего уплате, с 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 
уплачены авансовые платежи по налогу.

Данные о суммах исчисленных, а также уплаченных авансовых платежей, 
данные о сумме налогового вычета, которым воспользовался налогоплатель-
щик, а также о суммах фактически уплаченных страховых взносов за тот же 
период налогоплательщик отражает в расчете, представляемом не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в налоговый орган по 
форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Разница между суммой налога, подлежащей уплате по итогам налогово-
го периода, и суммами налога, уплаченными в течение налогового периода, 
подлежит уплате не позднее 15 календарных дней со дня, установленного для 
подачи налоговой декларации за налоговый период, либо зачету в счет пред-
стоящих платежей по налогу или возврату налогоплательщику. В случае если 
по итогам налогового периода сумма фактически уплаченных за этот пери-
од страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (авансовых 
платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование) 
превышает сумму примененного налогового вычета по налогу, сумма такого 
превышения признается излишне уплаченным налогом и подлежит возврату 
налогоплательщику.

Налогоплательщики обязаны вести учет сумм начисленных выплат и 
иных вознаграждений, сумм налога, относящегося к ним, а также сумм на-
логовых вычетов по каждому физическому лицу, в пользу которого осущест-
влялись выплаты.

Сумма налога (авансовых платежей по налогу), подлежащая перечисле-
нию в федеральный бюджет и соответствующие государственные внебюд-
жетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма налога (сумма авансо-
вых платежей по налогу) менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и 
более округляется до полного рубля.

Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, налогоплательщики обязаны представлять в региональные от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации сведения 
(отчеты) по форме, утвержденной Фондом социального страхования Россий-
ской Федерации, о суммах:

1) начисленного налога в Фонд социального страхования Российской 
Федерации;

2) использованных на выплату пособий по временной нетрудоспособнос-
ти, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та полутора лет, при рождении ребенка, на возмещение стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг и социального пособия на погребение, на другие виды 
пособий по государственному социальному страхованию;

3) направленных ими в установленном порядке на санаторно-курортное 
обслуживание работников и их детей;

4) расходов, подлежащих зачету;
5) уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федера-

ции.
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Уплата налога (авансовых платежей по налогу) осуществляется от-
дельными платежными поручениями в федеральный бюджет, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования.

Налогоплательщики представляют налоговую декларацию по налогу по 
форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, не 
позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Копию 
налоговой декларации по налогу с отметкой налогового органа или иным до-
кументом, подтверждающим предоставление декларации в налоговый орган, 
налогоплательщик не позднее 1 июля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, представляет в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Налоговые органы обязаны представлять в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации копии платежных поручений налогоплательщиков 
об уплате налога, а также иные сведения, необходимые для осуществления 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации обязательного пенси-
онного страхования, включая сведения, составляющие налоговую тайну. На-
логоплательщики, выступающие в качестве страхователей по обязательному 
пенсионному страхованию, представляют в Пенсионный фонд Российской 
Федерации сведения и документы в соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» в от-
ношении застрахованных лиц.

Органы Пенсионного фонда Российской Федерации представляют в на-
логовые органы информацию о доходах физических лиц из индивидуальных 
лицевых счетов, открытых для ведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета.

Обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, расчетный 
счет и начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц, исполняют обязанности организации по уплате налога (авансовых пла-
тежей по налогу), а также обязанности по представлению расчетов по налогу 
и налоговых деклараций по месту своего нахождения.

Сумма налога (авансового платежа по налогу), подлежащая уплате по мес-
ту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из вели-
чины налоговой базы, относящейся к этому обособленному подразделению.

Сумма налога, подлежащая уплате по месту нахождения организации, в 
состав которой входят обособленные подразделения, определяется как раз-
ница между общей суммой налога, подлежащей уплате организацией в целом, 
и совокупной суммой налога, подлежащей уплате по месту нахождения обо-
собленных подразделений организации.

Налоговые декларации (расчеты) по обособленным подразделениям на-
логоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших, представляются 
в налоговый орган по месту учета данных налогоплательщиков в качестве 
крупнейших налогоплательщиков.

При наличии у организации обособленных подразделений, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, уплата налога (авансо-
вых платежей по налогу), а также представление расчетов по налогу и налого-
вых деклараций осуществляется организацией по месту своего нахождения.
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В случае прекращения деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя до конца налогового периода налогоплательщики обязаны в пя-
тидневный срок со дня подачи в регистрирующий орган заявления о прекра-
щении указанной деятельности представить в налоговый орган налоговую де-
кларацию за период с начала налогового периода по день подачи указанного 
заявления включительно. Разница между суммой налога, подлежащей уплате 
в соответствии с налоговой декларацией, и суммами налога, уплаченными на-
логоплательщиками с начала года, подлежит уплате не позднее 15 календар-
ных дней со дня подачи такой декларации или возврату налогоплательщику.

порядок исчисления и уплаты налога налогоплательщиками, 
не производящими выплаты и вознаграждения в пользу 
физических лиц
Расчет сумм авансовых платежей, подлежащих уплате в течение налогового 

периода налогоплательщиками, производится налоговым органом исходя из на-
логовой базы данного налогоплательщика за предыдущий налоговый период.

Если налогоплательщики начинают осуществлять предпринимательскую 
либо иную профессиональную деятельность после начала очередного нало-
гового периода, они обязаны в пятидневный срок по истечении месяца со дня 
начала осуществления деятельности представить в налоговый орган по месту 
постановки на учет заявление с указанием сумм предполагаемого дохода за 
текущий налоговый период по форме, утвержденной Министерством финан-
сов Российской Федерации. При этом сумма предполагаемого дохода (сумма 
предполагаемых расходов, связанных с извлечением доходов) определяется 
налогоплательщиком самостоятельно.

Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период произво-
дится налоговым органом исходя из суммы предполагаемого дохода с учетом 
расходов, связанных с его извлечением.

В случае значительного (более чем на 50 процентов) увеличения дохода 
в налоговом периоде налогоплательщик обязан (а в случае значительного 
уменьшения дохода — вправе) представить уточненную декларацию в ме-
сячный срок после установления данного обстоятельства с указанием сумм 
предполагаемого дохода на текущий налоговый период. В этом случае нало-
говый орган производит перерасчет авансовых платежей налога на текущий 
налоговый период по ненаступившим срокам уплаты не позднее пяти дней 
с момента подачи уточненной декларации. Полученная в результате такого 
перерасчета разница подлежит уплате в установленные для очередного аван-
сового платежа сроки либо зачету в счет предстоящих авансовых платежей.

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании 
налоговых уведомлений:

1) за январь—июнь — не позднее 15 июля текущего года в размере полови-
ны годовой суммы авансовых платежей;

2) за июль—сентябрь — не позднее 15 октября текущего года в размере 
одной четвертой годовой суммы авансовых платежей;

3) за октябрь—декабрь — не позднее 15 января следующего года в размере 
одной четвертой годовой суммы авансовых платежей.

Расчет налога по итогам налогового периода производится налогопла-
тельщиками, за исключением адвокатов, самостоятельно исходя из всех по-
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лученных в налоговом периоде доходов с учетом расходов, связанных с их 
извлечением.

При этом сумма налога исчисляется налогоплательщиком отдельно в от-
ношении каждого фонда и определяется как соответствующая процентная 
доля налоговой базы.

Разница между суммами авансовых платежей, уплаченными за налого-
вый период, и суммой налога, подлежащей уплате в соответствии с налоговой 
декларацией, подлежит уплате не позднее 15 июля года, следующего за на-
логовым периодом, либо зачету в счет предстоящих платежей по налогу или 
возврату налогоплательщику.

Исчисление и уплата налога с доходов адвокатов, за исключением адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, осуществляются коллегиями адво-
катов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями без применения 
налогового вычета.

Данные об исчисленных суммах налога с доходов адвокатов, за исключе-
нием адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, за прошедший налого-
вый период коллегии адвокатов, адвокатские бюро, юридические консульта-
ции представляют в налоговые органы не позднее 30 марта следующего года 
по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

В случае прекращения деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя до конца налогового периода налогоплательщики обязаны в пя-
тидневный срок со дня подачи в регистрирующий орган заявления о прекра-
щении указанной деятельности представить в налоговый орган налоговую 
декларацию за период с начала налогового периода по день подачи указанно-
го заявления включительно.

В случае прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекра-
щения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, налого-
плательщики обязаны в двенадцатидневный срок со дня принятия соответ-
ствующего решения уполномоченным органом представить в налоговый ор-
ган налоговую декларацию за период с начала налогового периода по день 
прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения полно-
мочий нотариуса, занимающегося частной практикой, включительно.

Уплата налога, исчисленного по представляемой налоговой декларации 
(с учетом начисленных авансовых платежей по истекшим срокам уплаты за 
текущий налоговый период), производится не позднее 15 календарных дней 
со дня подачи такой декларации.

2.6. Упрощенная система налогообложения

Общие положения
Упрощенная система налогообложения организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями применяется наряду с иными режимами налого-
обложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным ре-
жимам налогообложения осуществляется организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями добровольно.



2.�. Упрощенная система налогообложения 1��

Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по 
уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных 
от предпринимательской деятельности), налога на имущество физических 
лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской де-
ятельности) и единого социального налога (в отношении доходов, получен-
ных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных возна-
граждений, начисляемых ими в пользу физических лиц). Индивидуальные 
предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не 
признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за ис-
ключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе 
товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а также налога 
на добавленную стоимость.

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систе-
му налогообложения, производят уплату страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Иные налоги уплачиваются индивидуальными предпринимателями, при-
меняющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих уп-
рощенную систему налогообложения, сохраняются действующие порядок веде-
ния кассовых операций и порядок представления статистической отчетности.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, не освобождаются от исполнения обязан-
ностей налоговых агентов.

налогоплательщики
Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные пред-

приниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения и при-
меняющие ее в установленном порядке.

Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообло-
жения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация по-
дает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы 
не превысили 15 млн рублей.

Указанная величина предельного размера доходов организации, ограни-
чивающая право организации перейти на упрощенную систему налогообло-
жения, подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый 
ежегодно на каждый следующий календарный год и учитывающий изменение 
потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации за 
предыдущий календарный год, а также на коэффициенты-дефляторы, кото-
рые применялись ранее. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит 
официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
1) организации, имеющие филиалы и (или) представительства;
2) банки;
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3) страховщики;
4) негосударственные пенсионные фонды;
5) инвестиционные фонды;
6) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
7) ломбарды;
8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся про-

изводством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

9) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
игорным бизнесом;

10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований;

11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

13) организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на 
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог);

14) организации, в которых доля участия других организаций составляет 
более 25 процентов. Данное ограничение не распространяется на организа-
ции, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди 
их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда — не менее 25 процентов, на некоммерческие организации, в том числе 
организации потребительской кооперации, осуществляющие свою деятель-
ность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 г. 
№ 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации», а также хозяйственные общества, един-
ственными учредителями которых являются потребительские общества и их 
союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным За-
коном;

15) организации и индивидуальные предприниматели, средняя числен-
ность работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая 
в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек;

16) организации, у которых остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов, определяемая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 100 млн рублей;

17) бюджетные учреждения;
18) иностранные организации.

Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в соот-
ветствии на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности по одному или нескольким видам предпринимательской 
деятельности, вправе применять упрощенную систему налогообложения в 
отношении иных осуществляемых ими видов предпринимательской деятель-
ности. При этом ограничения по численности работников и стоимости основ-
ных средств и нематериальных активов по отношению к таким организациям 
и индивидуальным предпринимателям определяются исходя из всех осущест-
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вляемых ими видов деятельности, а предельная величина доходов определя-
ется по тем видам деятельности, налогообложение которых осуществляется в 
соответствии с общим режимом налогообложения.

порядок и условия начала и прекращения применения 
упрощенной системы налогообложения
Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие жела-

ние перейти на упрощенную систему налогообложения, подают в период 
с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого 
налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения, в 
налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) заявление. 
При этом организации в заявлении о переходе на упрощенную систему нало-
гообложения сообщают о размере доходов за девять месяцев текущего года, 
а также о средней численности работников за указанный период и остаточ-
ной стоимости основных средств и нематериальных активов по состоянию на 
1 октября текущего года.

Выбор объекта налогообложения осуществляется налогоплательщиком 
до начала налогового периода, в котором впервые применена упрощенная 
система налогообложения. В случае изменения избранного объекта налого-
обложения после подачи заявления о переходе на упрощенную систему нало-
гообложения налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган 
до 20 декабря года, предшествующего году, в котором впервые применена уп-
рощенная система налогообложения.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуаль-
ный предприниматель вправе подать заявление о переходе на упрощенную 
систему налогообложения в пятидневный срок с даты постановки на учет в 
налоговом органе. В этом случае организация и индивидуальный предпри-
ниматель вправе применять упрощенную систему налогообложения с даты 
постановки их на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о по-
становке на учет в налоговом органе.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных районов и городских округов, законами городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга о системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности до 
окончания текущего календарного года перестали быть налогоплательщи-
ками единого налога на вмененный доход, вправе на основании заявления 
перейти на упрощенную систему налогообложения с начала того месяца, в 
котором была прекращена их обязанность по уплате единого налога на вме-
ненный доход.

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообло-
жения, не вправе до окончания налогового периода перейти на иной режим 
налогообложения.

Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплатель-
щика превысили 20 млн рублей, такой налогоплательщик считается утратив-
шим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала 
того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоот-
ветствие указанным требованиям.
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При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании ино-
го режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 
вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей. Указанные налогоплательщики не уплачивают пени 
и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того 
квартала, в котором эти налогоплательщики перешли на иной режим налого-
обложения.

Указанная величина предельного размера доходов налогоплательщика, 
ограничивающая право налогоплательщика на применение упрощенной сис-
темы налогообложения, подлежит индексации.

Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе на 
иной режим налогообложения в течение 15 календарных дней по истечении 
отчетного (налогового) периода.

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложе-
ния, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала календарного 
года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января года, в котором 
он предполагает перейти на иной режим налогообложения.

Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложе-
ния на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на упрощенную 
систему налогообложения не ранее чем через один год после того, как он ут-
ратил право на применение упрощенной системы налогообложения.

Объекты налогообложения
Объектом налогообложения признаются:

доходы;
доходы, уменьшенные на величину расходов.

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщи-
ком. Объект налогообложения не может меняться налогоплательщиком в тече-
ние трех лет с начала применения упрощенной системы налогообложения.

Налогоплательщики, являющиеся участниками договора простого това-
рищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительно-
го управления имуществом, применяют в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов.

порядок определения доходов
Налогоплательщики при определении объекта налогообложения учиты-

вают следующие доходы:
доходы от реализации;
внереализационные доходы.

При определении объекта налогообложения не учитываются доходы в 
виде полученных дивидендов, налогообложение которых осуществляется на-
логовым агентом.

порядок определения расходов
При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьша-

ет полученные доходы на следующие расходы:

—
—

—
—
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1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных 
средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модерниза-
цию и техническое перевооружение основных средств;

2) расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание 
нематериальных активов самим налогоплательщиком;

2.1) расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вы-
числительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, 
секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных 
результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного 
договора;

2.2) расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по получе-
нию правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, включая 
средства индивидуализации;

2.3) расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 
разработки;

3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том чис-

ле принятое в лизинг) имущество;
5) материальные расходы;
6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспо-

собности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) расходы на все виды обязательного страхования работников и иму-

щества, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (ра-
ботам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим вклю-
чению в состав расходов;

9) проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных 
средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой услуг, ока-
зываемых кредитными организациями, в том числе связанные с продажей 
иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и штрафа за счет 
имущества налогоплательщика;

10) расходы на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на ус-
луги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, 
расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной де-
ятельности;

11) суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на та-
моженную территорию Российской Федерации и не подлежащие возврату 
налогоплательщику в соответствии с таможенным законодательством Рос-
сийской Федерации;

12) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на 
компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых ав-
томобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством 
Российской Федерации;
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13) расходы на командировки, в частности на:
проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы;
наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению 

также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в 
гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, 
расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-
оздоровительными объектами);

суточные или полевое довольствие в пределах норм, утверждаемых Пра-
вительством Российской Федерации;

оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных ана-
логичных документов;

консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзи-
та автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, 
другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы;

14) плату государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное 
оформление документов. При этом такие расходы принимаются в пределах 
тарифов, утвержденных в установленном порядке;

15) расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги;
16) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также на публи-

кацию и иное раскрытие другой информации, если законодательством Рос-
сийской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность осущест-
влять их публикацию (раскрытие);

17) расходы на канцелярские товары;
18) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 

услуги, расходы на оплату услуг связи;
19) расходы, связанные с приобретением права на использование про-

грамм для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицен-
зионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на 
обновление программ для ЭВМ и баз данных;

20) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализу-
емых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания;

21) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агре-
гатов;

22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

23) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальней-
шей реализации, а также расходы, связанные с приобретением и реализаци-
ей указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и 
транспортировке товаров;

24) расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и воз-
награждений по договорам поручения;

25) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслужива-
нию;

26) расходы на подтверждение соответствия продукции или иных объек-
тов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям техничес-
ких регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
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27) расходы на проведение (в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации) обязательной оценки в целях контроля за правиль-
ностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении налого-
вой базы;

28) плата за предоставление информации о зарегистрированных правах;
29) расходы на оплату услуг специализированных организаций по изго-

товлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости (в том числе правоустанавливающих документов на 
земельные участки и документов о межевании земельных участков);

30) расходы на оплату услуг специализированных организаций по про-
ведению экспертизы, обследований, выдаче заключений и предоставлению 
иных документов, наличие которых обязательно для получения лицензии 
(разрешения) на осуществление конкретного вида деятельности;

31) судебные расходы и арбитражные сборы;
32) периодические (текущие) платежи за пользование правами на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации 
(в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промыш-
ленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности);

33) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате 
налогоплательщика, на договорной основе;

34) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от 
переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обяза-
тельств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по 
валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального 
курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 
Центральным банком Российской Федерации;

35) расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники;
36) расходы по вывозу твердых бытовых отходов.

Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, 
на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 
перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (созда-
ние самим налогоплательщиком) нематериальных активов принимаются в 
следующем порядке:

1) в отношении расходов на приобретение (сооружение, изготовление) ос-
новных средств в период применения упрощенной системы налогообложения, 
а также расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модерниза-
цию и техническое перевооружение основных средств, произведенных в ука-
занном периоде, — с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию;

2) в отношении приобретенных (созданных самим налогоплательщиком) 
нематериальных активов в период применения упрощенной системы налого-
обложения — с момента принятия этого объекта нематериальных активов на 
бухгалтерский учет;

3) в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных 
средств, а также приобретенных (созданных самим налогоплательщиком) 
нематериальных активов до перехода на упрощенную систему налогообло-
жения стоимость основных средств и нематериальных активов включается в 
расходы в следующем порядке:
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в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком 
полезного использования до трех лет включительно — в течение пер-
вого календарного года применения упрощенной системы налогообло-
жения;
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком 
полезного использования от трех до 15 лет включительно в течение 
первого календарного года применения упрощенной системы налого-
обложения — 50 процентов стоимости, второго календарного года — 
30 процентов стоимости и третьего календарного года — 20 процентов 
стоимости;
в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком 
полезного использования свыше 15 лет — в течение первых 10 лет при-
менения упрощенной системы налогообложения равными долями сто-
имости основных средств.

При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчет-
ные периоды равными долями.

В случае если налогоплательщик применяет упрощенную систему нало-
гообложения с момента постановки на учет в налоговых органах, стоимость 
основных средств и нематериальных активов принимается по первоначаль-
ной стоимости этого имущества, определяемой в порядке, установленном за-
конодательством о бухгалтерском учете.

Определение сроков полезного использования основных средств осу-
ществляется на основании утверждаемой Правительством Российской Фе-
дерации классификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы. Сроки полезного использования основных средств, которые не 
указаны в данной классификации, устанавливаются налогоплательщиком в 
соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-
изготовителей.

Основные средства, права на которые подлежат государственной реги-
страции в соответствии с законодательством Российской Федерации, учиты-
ваются в расходах с момента документально подтвержденного факта подачи 
документов на регистрацию указанных прав. Указанное положение в части 
обязательности выполнения условия документального подтверждения факта 
подачи документов на регистрацию не распространяется на основные сред-
ства, введенные в эксплуатацию до 31 января 1998 г.

В состав основных средств и нематериальных активов включаются основ-
ные средства и нематериальные активы, которые признаются амортизируе-
мым имуществом.

Арбитражная практика
Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 

30 октября 2007 г. по делу № А65-4203/2007-СА2-8 установлено, что индивиду-
альный предприниматель обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с 
заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 5 по Республике Татарстан (далее — инспекция) о признании незаконным (не-
действительным) решения.

Решением суда первой инстанции заявление удовлетворено.
В апелляционном порядке решение суда не обжаловалось.
Не согласившись с принятым судебным актом, инспекция обратилась в Фе-

деральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в ко-

—

—

—
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торой просит отменить состоявшийся судебный акт как принятый с нарушением 
норм права.

Проверив материалы дела, доводы кассационной жалобы, Федеральный ар-
битражный суд Поволжского округа оснований для удовлетворения кассацион-
ной жалобы не находит.

Удовлетворяя заявление предпринимателя, арбитражный суд правомерно 
исходил из следующего. В соответствии с п. 1 ст. 38 Кодекса определено, что 
объектами налогообложения могут являться операции по реализации товаров 
(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимос-
тную, количественную или физическую характеристики, с наличием которого 
у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возник-
новение обязанности по уплате налога. Каждый налог имеет самостоятельный 
объект налогообложения, определяемый в соответствии с частью второй Ко-
декса.

Для целей применения гл. 26.2 Кодекса в п. 1 ст. 346.15 Кодекса установлено, 
что налогоплательщики при определении объекта налогообложения учитывают 
доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Кодекса, и внереа-
лизационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Кодекса.

При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, преду-
смотренные ст. 251 Кодекса.

Согласно ст. 249 Кодекса доходом от реализации признаются выручка от ре-
ализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее при-
обретенных, выручка от реализации имущественных прав.

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным 
предпринимателем в силу ст. 39 Кодекса признается соответственно передача на 
возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права 
собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для дру-
гого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу.

Следовательно, в целях применения гл. 26.2 Кодекса объектом налогообложе-
ния будет являться доход, полученный налогоплательщиком от операции по реа-
лизации, т. е. возмездной передаче права собственности на товар контрагенту, за 
исключением доходов налогоплательщика, перечисленных в ст. 251 Кодекса.

порядок признания доходов и расходов
Датой получения доходов признается день поступления денежных средств 

на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) 
налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары 
(работы, услуги), имущественные права векселя датой получения доходов у 
налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления де-
нежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному век-
селю лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по 
индоссаменту третьему лицу.

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет 
предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг, передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы 
того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактичес-
кой оплаты. Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
признается прекращение обязательства налогоплательщика — приобретателя 
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товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, кото-
рое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, 
оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав. При этом расходы 
учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей:

1) материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья 
и материалов), а также расходы на оплату труда — в момент погашения за-
долженности путем списания денежных средств с расчетного счета налого-
плательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолжен-
ности — в момент такого погашения. Аналогичный порядок применяется в 
отношении оплаты процентов за пользование заемными средствами (вклю-
чая банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц. При этом расхо-
ды по приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов по 
мере списания данного сырья и материалов в производство;

2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей 
реализации, — по мере реализации указанных товаров. Налогоплательщик 
вправе для целей налогообложения использовать один из следующих мето-
дов оценки покупных товаров:

по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО);
по средней стоимости;
по стоимости единицы товара.

Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в 
том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитыва-
ются в составе расходов после их фактической оплаты;

3) расходы на уплату налогов и сборов — в размере, фактически уплачен-
ном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов и 
сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах 
фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, 
когда налогоплательщик погашает указанную задолженность;

4) расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных 
средств, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техни-
ческое перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение 
(создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов отражают-
ся в последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных 
сумм. При этом указанные расходы учитываются только по основным сред-
ствам и нематериальным активам, используемым при осуществлении пред-
принимательской деятельности;

5) при выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых 
товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав векселя расходы по при-
обретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
учитываются после оплаты указанного векселя. При передаче налогопла-
тельщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав векселя, выданного третьим лицом, расходы по при-
обретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
учитываются на дату передачи указанного векселя за приобретаемые товары 
(работы, услуги) и (или) имущественные права. Указанные расходы учиты-
ваются исходя из цены договора, но не более суммы долгового обязательства, 
указанной в векселе.

—
—
—
—
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Налогоплательщики не учитывают в целях налогообложения в составе 
доходов и расходов суммовые разницы в случае, если по условиям договора 
обязательство (требование) выражено в условных денежных единицах.

При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде до-
ходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 
расходов, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых приме-
нялся объект налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой 
базы не учитываются.

налоговая база
В случае если объектом налогообложения являются доходы организации 

или индивидуального предпринимателя, налоговой базой признается денеж-
ное выражение доходов организации или индивидуального предпринимателя.

В случае если объектом налогообложения являются доходы организации 
или индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расхо-
дов, налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшен-
ных на величину расходов.

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в 
совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях. При этом 
доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 
рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, 
установленному соответственно на дату получения доходов и (или) дату осу-
ществления расходов.

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным 
ценам.

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарас-
тающим итогом с начала налогового периода.

Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минималь-
ный налог.

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 
1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в уста-
новленном порядке.

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период 
сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного 
минимального налога.

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды вклю-
чить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и 
суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении 
налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть 
перенесены на будущее.

Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить ис-
численную по итогам налогового периода налоговую базу на сумму убытка, 
полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых нало-
гоплательщик применял упрощенную систему налогообложения и исполь-
зовал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов. При этом под убытком понимается превышение расходов 
над доходами.



Глава 2. Отчетность и налогообложение1�0

Указанный убыток не может уменьшать налоговую базу более чем на 
30 процентов. При этом оставшаяся часть убытка может быть перенесена 
на следующие налоговые периоды, но не более чем на 10 налоговых перио-
дов.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем 
понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по 
каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования права на 
уменьшение налоговой базы на сумму убытка.

Убыток, полученный налогоплательщиком при применении иных режи-
мов налогообложения, не принимается при переходе на упрощенную систему 
налогообложения. Убыток, полученный налогоплательщиком при примене-
нии упрощенной системы налогообложения, не принимается при переходе на 
иные режимы налогообложения.

Налогоплательщики, переведенные по отдельным видам деятельности 
на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности, ведут раздельный учет доходов и расходов по разным специальным 
налоговым режимам. В случае невозможности разделения расходов при ис-
числении налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным специальным 
налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям 
доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных 
специальных налоговых режимов.

налоговый период. Отчетный период
Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года.

налоговые ставки
В случае если объектом налогообложения являются доходы, налоговая 

ставка устанавливается в размере 6 процентов.
В случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшен-

ные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 
15 процентов.

порядок исчисления и уплаты налога
Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы.
Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогопла-

тельщиком самостоятельно.
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 

доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового 
платежа по налогу исходя из ставки налога и фактически полученных дохо-
дов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окон-
чания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом 
ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый 
(отчетный) период, уменьшается указанными налогоплательщиками на сум-
му страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных 
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(в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на сумму выплаченных 
работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма на-
лога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 
50 процентов.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного 
периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу исходя из ставки 
налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину рас-
ходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с 
учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются 
при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и 
суммы налога за налоговый период.

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту на-
хождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя).

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачива-
ется не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за 
соответствующий налоговый период.

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа пер-
вого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Зачисление сумм налога
Суммы налога зачисляются на счета органов Федерального казначейства 

для их последующего распределения в бюджеты всех уровней и бюджеты го-
сударственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

налоговая декларация
Налогоплательщики-организации по истечении налогового (отчетного) 

периода представляют налоговые декларации в налоговые органы по месту 
своего нахождения.

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются на-
логоплательщиками-организациями не позднее 31 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Налоговые декларации по итогам отчетного периода представляются не 
позднее 25 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного 
периода.

Налогоплательщики — индивидуальные предприниматели по истечении 
налогового периода представляют налоговые декларации в налоговые органы 
по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Налоговые декларации по итогам отчетного периода представляются не 
позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

Форма налоговых деклараций и порядок их заполнения утверждаются 
Министерством финансов Российской Федерации.
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налоговый учет
Налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей 

исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой утвержда-
ются Министерством финансов Российской Федерации.

Особенности исчисления налоговой базы при переходе 
на упрощенную систему налогообложения
Организации и индивидуальные предприниматели, ранее применяв-

шие общий режим налогообложения, при переходе на упрощенную сис-
тему налогообложения выполняют следующее правило: суммы налога на 
добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком 
налога на добавленную стоимость с сумм оплаты, частичной оплаты, по-
лученной до перехода на упрощенную систему налогообложения в счет 
предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или 
передачи имущественных прав, осуществляемых в период после перехода 
на упрощенную систему налогообложения, подлежат вычету в последнем 
налоговом периоде, предшествующем месяцу перехода налогоплательщи-
ка налога на добавленную стоимость на упрощенную систему налогообло-
жения, при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм на-
лога покупателям в связи с переходом налогоплательщика на упрощенную 
систему налогообложения.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие упро-
щенную систему налогообложения, при переходе на общий режим налого-
обложения выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную 
стоимость, предъявленные налогоплательщику, применяющему упрощен-
ную систему налогообложения, при приобретении им товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), которые не были отнесены к расходам, вычитаемым 
из налоговой базы при применении упрощенной системы налогообложения, 
принимаются к вычету при переходе на общий режим налогообложения.

Особенности применения упрощенной системы 
налогообложения индивидуальными предпринимателями 
на основе патента
Индивидуальные предприниматели вправе перейти на упрощенную сис-

тему налогообложения на основе патента.
Применение упрощенной системы налогообложения на основе патента 

разрешается индивидуальным предпринимателям, не привлекающим в сво-
ей предпринимательской деятельности наемных работников, в том числе по 
договорам гражданско-правового характера, и осуществляющим один из сле-
дующих видов предпринимательской деятельности:

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных убо-
ров и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трико-
тажных изделий;

2) ремонт, окраска и пошив обуви;
3) изготовление валяной обуви;
4) изготовление текстильной галантереи;
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5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 
знаков, указателей улиц;

6) изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд;
7) изготовление оград, памятников, венков из металла;
8) изготовление и ремонт мебели;
9) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
10) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной ап-

паратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме-
таллоизделий;

11) производство инвентаря для спортивного рыболовства;
12) чеканка и гравировка ювелирных изделий;
13) производство и ремонт игр и игрушек, за исключением компьютерных 

игр;
14) изготовление изделий народных художественных промыслов;
15) изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
16) производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого 

скота, животных семейства лошадиных, овец, коз и свиней;
17) выделка и крашение шкур животных;
18) выделка и крашение меха;
19) переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу;
20) расчес шерсти;
21) стрижка домашних животных;
22) защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней;
23) изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказ-

чика;
24) ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий;
25) изготовление и ремонт деревянных лодок;
26) ремонт туристского снаряжения и инвентаря;
27) распиловка древесины;
28) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике;
29) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных би-

летов;
30) копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, окан-

товочные, картонажные работы;
31) чистка обуви;
32) деятельность в области фотографии;
33) производство, монтаж, прокат и показ фильмов;
34) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
35) предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств (мойка, полирование, нанесение защитных и деко-
ративных покрытий на кузов, чистка салона, буксировка);

36) оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное сопровож-
дение обрядов;

37) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
38) автотранспортные услуги;
39) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
40) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислитель-

ной техники;
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41) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструмен-
тального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. Переза-
пись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, ком-
пакт-диск;

42) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
43) услуги по уборке жилых помещений;
44) услуги по ведению домашнего хозяйства;
45) ремонт и строительство жилья и других построек;
46) производство монтажных, электромонтажных, санитарно-техничес-

ких и сварочных работ;
47) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги худо-

жественного оформления;
48) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением 

металлолома;
49) нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла;
50) услуги по остеклению балконов и лоджий;
51) услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов;
52) услуги по обучению, в том числе в платных кружках, студиях, на кур-

сах, и услуги по репетиторству;
53) тренерские услуги;
54) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
55) производство хлеба и кондитерских изделий;
56) сдача в аренду (внаем) собственного недвижимого имущества, в том 

числе квартир и гаражей;
57) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
58) ветеринарные услуги;
59) услуги платных туалетов;
60) ритуальные услуги;
61) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров.

Решение о возможности применения индивидуальными предпринима-
телями упрощенной системы налогообложения на основе патента на терри-
ториях субъектов Российской Федерации принимается законами соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации. При этом законами субъектов 
Российской Федерации определяются конкретные перечни видов предпри-
нимательской деятельности, по которым разрешается применение индиви-
дуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на 
основе патента.

Принятие субъектами Российской Федерации решений о возможности 
применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента не препятствует таким индивидуальным 
предпринимателям применять по своему выбору упрощенную систему нало-
гообложения, предусмотренную Налоговым кодексом Российской Федера-
ции. При этом переход с упрощенной системы налогообложения на основе 
патента на общий порядок применения упрощенной системы налогообложе-
ния и обратно может быть осуществлен только после истечения периода, на 
который выдается патент.
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Документом, удостоверяющим право применения индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе па-
тента, является выдаваемый индивидуальному предпринимателю налоговым 
органом патент. Форма патента утверждается федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов.

Патент выдается по выбору налогоплательщика на один из следующих 
периодов: квартал, шесть месяцев, девять месяцев, календарный год.

Заявление на получение патента подается индивидуальным предприни-
мателем в налоговый орган по месту постановки индивидуального предпри-
нимателя на учет в налоговом органе не позднее чем за один месяц до начала 
применения индивидуальным предпринимателем упрощенной системы на-
логообложения на основе патента.

Форма указанного заявления утверждается федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов.

Налоговый орган обязан в десятидневный срок выдать индивидуальному 
предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента.

Форма уведомления об отказе в выдаче патента утверждается федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов.

При выдаче патента заполняется также и его дубликат, который хранится 
в налоговом органе.

Патент действует только на территории того субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого он выдан.

Налогоплательщик, имеющий патент, вправе подавать заявление на по-
лучение другого патента в целях применения упрощенной системы налого-
обложения на основе патента на территории другого субъекта Российской 
Федерации.

Годовая стоимость патента определяется как соответствующая налоговой 
ставке процентная доля установленного по каждому виду предприниматель-
ской деятельности, потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода.

В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на бо-
лее короткий срок (квартал, шесть месяцев, девять месяцев) стоимость патен-
та подлежит пересчету в соответствии с продолжительностью того периода, 
на который был выдан патент.

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода устанавливается на календарный год зако-
нами субъектов Российской Федерации по каждому из видов предпринима-
тельской деятельности, по которому разрешается применение индивидуаль-
ными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе 
патента. При этом допускается дифференциация такого годового дохода с 
учетом особенностей и места ведения предпринимательской деятельности 
индивидуальными предпринимателями на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации. Если законом субъекта Российской Феде-
рации по какому-либо из видов предпринимательской деятельности размер 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимате-
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лем годового дохода не изменен на следующий календарный год, то в этом 
календарном году при определении годовой стоимости патента учитывается 
размер потенциально возможного к получению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода, действующий в предыдущем году. Размер потенци-
ально возможного годового дохода ежегодно подлежит индексации на коэф-
фициент-дефлятор.

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систе-
му налогообложения на основе патента, производят оплату одной трети стои-
мости патента в срок не позднее 25 календарных дней после начала осущест-
вления предпринимательской деятельности на основе патента.

При нарушении условий применения упрощенной системы налогооб-
ложения на основе патента, в том числе привлечения в своей предприни-
мательской деятельности наемных работников (в том числе по договорам 
гражданско-правового характера) или осуществления на основе патента вида 
предпринимательской деятельности, не предусмотренного в законе субъекта 
Российской Федерации, а также при неоплате (неполной оплате) одной трети 
стоимости патента в установленный срок индивидуальный предприниматель 
теряет право на применение упрощенной системы налогообложения на осно-
ве патента в периоде, на который был выдан патент.

В этом случае индивидуальный предприниматель должен уплачивать на-
логи в соответствии с общим режимом налогообложения. При этом стоимость 
(часть стоимости) патента, уплаченная индивидуальным предпринимателем, 
не возвращается.

Индивидуальный предприниматель обязан сообщить в налоговый орган 
об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения на ос-
нове патента и переходе на иной режим налогообложения в течение 15 кален-
дарных дней с начала применения иного режима налогообложения.

Индивидуальный предприниматель, перешедший с упрощенной системы 
налогообложения на основе патента на иной режим налогообложения, вправе 
вновь перейти на упрощенную систему налогообложения на основе патента 
не ранее чем через три года после того, как он утратил право на применение 
упрощенной системы налогообложения на основе патента.

Оплата оставшейся части стоимости патента производится налогопла-
тельщиком не позднее 25 календарных дней со дня окончания периода, на 
который был получен патент. При этом при оплате оставшейся части стои-
мости патента она подлежит уменьшению на сумму страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование.

Налоговая декларация налогоплательщиками упрощенной системы нало-
гообложения на основе патента в налоговые органы не представляется.

Налогоплательщики упрощенной системы налогообложения на основе 
патента ведут только налоговый учет.

2.7. применение контрольно-кассовой техники
Требования, предъявляемые к контрольно-кассовой технике, используе-

мой организациями и индивидуальными предпринимателями, порядок и ус-
ловия ее регистрации и применения при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг определены Положени-
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ем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июля 2007 г. № 470.

В соответствии с п. 3 Положения контрольно-кассовая техника, вклю-
ченная в Государственный реестр контрольно-кассовой техники (далее — Го-
сударственный реестр) и применяемая пользователями при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт, должна:

а) иметь корпус, фискальную память, накопитель фискальной памяти, 
контрольную ленту и устройство печати кассовых чеков;

б) обеспечивать печать кассовых чеков, некорректируемую регистрацию 
информации и энергонезависимое долговременное хранение информации;

в) обеспечивать фиксацию информации в фискальной памяти, на кассо-
вом чеке и контрольной ленте в соответствии с установленными технически-
ми характеристиками и параметрами функционирования;

г) обеспечивать возможность ввода в фискальную память информации 
при первичной регистрации и перерегистрации в налоговых органах в соот-
ветствии с установленными техническими характеристиками и параметрами 
функционирования;

д) обеспечивать возможность вывода фискальных данных, зафиксирован-
ных в фискальной памяти и на контрольной ленте в соответствии с установлен-
ными техническими характеристиками и параметрами функционирования;

е) эксплуатироваться в фискальном режиме;
ж) регистрировать в фискальном режиме на кассовом чеке и контрольной 

ленте признаки такого режима, подтверждающие некорректируемую регис-
трацию информации о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с ис-
пользованием платежных карт, в соответствии с установленными техничес-
кими характеристиками и параметрами функционирования;

з) блокировать в фискальном режиме фиксацию информации в фискаль-
ной памяти, на кассовом чеке и контрольной ленте при отсутствии признаков 
фискального режима в соответствии с установленными техническими харак-
теристиками и параметрами функционирования;

и) иметь часы реального времени в соответствии с установленными тех-
ническими характеристиками и параметрами функционирования;

к) быть исправной;
л) обеспечиваться технической поддержкой поставщика или центра тех-

нического обслуживания;
м) соответствовать образцу, представленному в Министерство промыш-

ленности и торговли Российской Федерации при внесении сведений о моде-
ли контрольно-кассовой техники в Государственный реестр;

н) иметь паспорт установленного образца;
о) иметь идентификационный знак установленного образца;
п) иметь марки-пломбы установленного образца и эксплуатационную до-

кументацию;
р) иметь знак «Государственный реестр» установленного образца;
с) иметь знак «Сервисное обслуживание» установленного образца.
При печати кассового чека с оплатой по платежной карте контрольно-кас-

совая техника должна кроме кассового чека обеспечивать печать документа, 
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подтверждающего факт осуществления расчета с использованием платежной 
карты. При этом устройство для считывания информации с платежных карт 
должно входить в состав контрольно-кассовой техники или обеспечивать 
ввод в нее информации о проведенном расчете с использованием платежной 
карты.

На контрольно-кассовую технику, обеспеченную технической поддержкой, 
при ежегодном подтверждении осуществления такой поддержки поставщиком 
или центром технического обслуживания наносится знак «Сервисное обслу-
живание» (на сторону корпуса, обращенную к покупателю, клиенту).

Документация, связанная с производством, продажей, технической под-
держкой, приобретением, регистрацией, вводом в эксплуатацию, эксплу-
атацией и выводом из эксплуатации контрольно-кассовой техники, а так-
же использованные контрольные ленты, накопители фискальной памяти 
и программно-аппаратные средства, обеспечивающие некорректируемую 
регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение информации, 
должны храниться в течение не менее пяти лет с даты окончания их исполь-
зования.

регистрация контрольно-кассовой техники
Для регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе (за 

исключением кредитных организаций) пользователь представляет в нало-
говый орган (по месту нахождения — для юридического лица или по месту 
жительства — для физического лица) заявление о регистрации контрольно-
кассовой техники по форме, утверждаемой федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным осуществлять контроль и надзор за соблю-
дением порядка и условий регистрации и применения контрольно-кассовой 
техники.

Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники, подлежащей 
применению обособленным подразделением пользователя, представляется 
им в налоговый орган по месту нахождения данного подразделения.

К заявлению прилагаются паспорт контрольно-кассовой техники, под-
лежащей регистрации, и договор о ее технической поддержке, заключен-
ный пользователем и поставщиком (центром технического обслужива-
ния).

Налоговый орган не позднее пяти рабочих дней с даты представления 
заявления и необходимых документов регистрирует контрольно-кассовую 
технику путем внесения сведений о ней в книгу учета контрольно-кассовой 
техники (далее — книга учета).

Налоговый орган одновременно с регистрацией контрольно-кассовой 
техники выдает пользователю карточку регистрации контрольно-кассовой 
техники (далее — карточка регистрации), а также возвращает документы, 
прилагавшиеся к заявлению.

Формы книги учета и карточки регистрации утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контроль и 
надзор за соблюдением порядка и условий регистрации и применения конт-
рольно-кассовой техники.
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Перерегистрация и снятие контрольно-кассовой техники с регистрации 
осуществляются по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней с 
даты представления заявления в налоговый орган, в котором зарегистриро-
вана контрольно-кассовая техника. К заявлению прилагаются паспорт конт-
рольно-кассовой техники и карточка регистрации.

О регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации контрольно-кас-
совой техники делается отметка в паспорте контрольно-кассовой техники, 
которая заверяется печатью налогового органа.

Перечни и формат информации, вводимой в фискальную память конт-
рольно-кассовой техники с участием представителей налоговых органов при 
первичной регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники, 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным осуществлять контроль и надзор за соблюдением порядка и условий ре-
гистрации и применения контрольно-кассовой техники.

снятие контрольно-кассовой техники с регистрации
В случае истечения нормативного срока амортизации модели контроль-

но-кассовой техники, исключенной из Государственного реестра, ее снятие 
с регистрации может осуществляться налоговым органом самостоятельно. 
При этом налоговый орган уведомляет пользователя о снятии с регистрации 
указанной контрольно-кассовой техники не позднее дня, следующего за днем 
истечения нормативного срока ее амортизации.

О снятии с регистрации контрольно-кассовой техники делается отметка в 
книге учета и карточке регистрации, которая остается в налоговом органе.

2.8. налоговые проверки
1. Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок на-

логоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов:
1) камеральные налоговые проверки;
2) выездные налоговые проверки.
2. Целью камеральной и выездной налоговых проверок является контроль 

за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым 
агентом законодательства о налогах и сборах.

камеральная налоговая проверка
Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения на-

логового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, 
представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятель-
ности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.

выездная налоговая проверка
Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) 

налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руко-
водителя) налогового органа.

В случае если у налогоплательщика отсутствует возможность предоста-
вить помещение для проведения выездной налоговой проверки, выездная 
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налоговая проверка может проводиться по месту нахождения налогового 
органа.

порядок обжалования решения налогового органа 
о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения или решения об отказе в привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения
Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения может быть обжаловано в вышесто-
ящий налоговый орган.

В случае если вышестоящий налоговый орган, рассматривающий апел-
ляционную жалобу, не отменит решение нижестоящего налогового органа, 
решение нижестоящего налогового органа вступает в силу с даты его утверж-
дения вышестоящим налоговым органом.

В случае если вышестоящий налоговый орган, рассматривающий апелля-
ционную жалобу, изменит решение нижестоящего налогового органа, реше-
ние нижестоящего налогового органа с учетом внесенных изменений вступа-
ет в силу с даты принятия соответствующего решения вышестоящим налого-
вым органом.

Вступившее в силу решение о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, которое не было 
обжаловано в апелляционном порядке, может быть обжаловано в вышестоя-
щий налоговый орган.

Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового пра-
вонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения может быть обжаловано в судебном 
порядке только после обжалования этого решения в вышестоящем налоговом 
органе. В случае обжалования такого решения в судебном порядке срок для 
обращения в суд исчисляется со дня, когда лицу, в отношении которого выне-
сено это решение, стало известно о вступлении его в силу.

налоговая тайна
Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, ор-

ганами внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и та-
моженным органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений:

1) разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согла-
сия;

2) об идентификационном номере налогоплательщика;
3) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответствен-

ности за эти нарушения;
4) предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным 

органам других государств в соответствии с международными договорами 
(соглашениями), одной из сторон которых является Российская Федерация, 
о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или правоох-
ранительными органами (в части сведений, предоставленных этим органам);
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5) предоставляемых избирательным комиссиям в соответствии с законо-
дательством о выборах по результатам проверок налоговым органом сведений 
о размере и об источниках доходов кандидата и его супруга, а также об иму-
ществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве собственности.

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами 
внутренних дел, органами государственных внебюджетных фондов и таможен-
ными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, 
экспертами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

К разглашению налоговой тайны относится, в частности, использование 
или передача другому лицу производственной или коммерческой тайны на-
логоплательщика, ставшей известной должностному лицу налогового органа, 
органа внутренних дел, органа государственного внебюджетного фонда или 
таможенного органа, привлеченному специалисту или эксперту при исполне-
нии ими своих обязанностей.

Поступившие в налоговые органы, органы внутренних дел, органы госу-
дарственных внебюджетных фондов или таможенные органы сведения, состав-
ляющие налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа.

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, имеют должност-
ные лица, определяемые соответственно федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в области внутренних дел, федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела.

Утрата документов, содержащих составляющие налоговую тайну сведе-
ния, либо разглашение таких сведений влечет ответственность, предусмот-
ренную федеральными законами.

недопустимость причинения неправомерного вреда 
при проведении налогового контроля
При проведении налогового контроля не допускается причинение непра-

вомерного вреда проверяемым лицам, их представителям либо имуществу, 
находящемуся в их владении, пользовании или распоряжении.

Убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых органов или 
их должностных лиц при проведении налогового контроля, подлежат возмеще-
нию в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный доход).

За причинение убытков проверяемым лицам, их представителям в резуль-
тате совершения неправомерных действий налоговые органы и их должност-
ные лица несут ответственность, предусмотренную федеральными законами.

Убытки, причиненные проверяемым лицам, их представителям правомер-
ными действиями должностных лиц налоговых органов, возмещению не под-
лежат, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

налоговые правонарушения и ответственность 
за их совершение 

пОнятие налОГОвОГО правОнарУшения

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное проти-
воправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (дейст-
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вие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 
которое законом установлена ответственность.

лица, пОдлеЖащие ОтветственнОсти За сОвершение налОГОвых 
правОнарУшений

Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут орга-
низации и физические лица.

Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за соверше-
ние налоговых правонарушений с шестнадцатилетнего возраста.

Общие условия привлечения к ответственности за совершение 
налогового правонарушения
Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые пре-
дусмотрены законом.

Никто не может быть привлечен повторно к ответственности за соверше-
ние одного и того же налогового правонарушения.

Предусмотренная законом ответственность за деяние, совершенное фи-
зическим лицом, наступает, если это деяние не содержит признаков состава 
преступления, предусмотренного уголовным законодательством Российской 
Федерации.

Привлечение организации к ответственности за совершение налогового 
правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии соответ-
ствующих оснований от административной, уголовной или иной ответствен-
ности, предусмотренной законами Российской Федерации.

Привлечение лица к ответственности за совершение налогового правона-
рушения не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причи-
тающиеся суммы налога (сбора) и пени.

Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным зако-
ном порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать 
свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность 
по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового пра-
вонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые 
органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответ-
ственности, толкуются в пользу этого лица.

ОБстОятельства, исклЮЧаЮщие привлеЧение лица к ОтветственнОсти 
За сОвершение налОГОвОГО правОнарУшения

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогово-
го правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) отсутствие события налогового правонарушения;
2) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения;
3) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонаруше-

ния, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния шест-
надцатилетнего возраста;

4) истечение сроков давности привлечения к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения.
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ФОрмы вины при сОвершении налОГОвОГО правОнарУшения

Виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, 
совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности.

Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если 
лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих дейст-
вий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных 
последствий таких действий (бездействия).

Налоговое правонарушение признается совершенным по неосторожнос-
ти, если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного характера 
своих действий (бездействия) либо вредного характера последствий, возник-
ших вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это 
осознавать.

Вина организации в совершении налогового правонарушения опреде-
ляется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, 
действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового 
правонарушения.

ОБстОятельства, исклЮЧаЮщие винУ лица в сОвершении налОГОвОГО 
правОнарУшения

Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налогового 
правонарушения, признаются:

1) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонаруше-
ния, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодо-
лимых обстоятельств (указанные обстоятельства устанавливаются наличием 
общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и 
иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказыва-
ния);

2) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонаруше-
ния, налогоплательщиком — физическим лицом, находившимся в момент его 
совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать себе отчета 
в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния 
(указанные обстоятельства доказываются предоставлением в налоговый ор-
ган документов, которые по смыслу, содержанию и дате относятся к тому на-
логовому периоду, в котором совершено налоговое правонарушение);

3) выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 
агентом) письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога 
(сбора) или по иным вопросам применения законодательства о налогах и 
сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налого-
вым или другим уполномоченным органом государственной власти (упол-
номоченным должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции 
(указанные обстоятельства устанавливаются при наличии соответствующего 
документа этого органа, по смыслу и содержанию относящегося к налоговым 
периодам, в которых совершено налоговое правонарушение, независимо от 
даты издания такого документа).

Указанное положение не применяется в случае, если указанные пись-
менные разъяснения основаны на неполной или недостоверной информа-
ции, представленной налогоплательщиком (плательщиком сбора, налого-
вым агентом);
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4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налого-
вым органом, рассматривающим дело, исключающими вину лица в соверше-
нии налогового правонарушения.

ОБстОятельства, смяГЧаЮщие и ОтяГЧаЮщие ОтветственнОсть 
За сОвершение налОГОвОГО правОнарУшения

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налого-
вого правонарушения, признаются:

1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных 
или семейных обстоятельств;

2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения 
либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

2.1) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого 
к ответственности за совершение налогового правонарушения;

3) иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рас-
сматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.

Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается совершение 
налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности 
за аналогичное правонарушение.

Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считается подвергнутым 
этой санкции в течение 12 месяцев с момента вступления в законную силу 
решения суда или налогового органа.

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совер-
шение налогового правонарушения, устанавливаются судом или налоговым 
органом, рассматривающим дело, и учитываются при применении налоговых 
санкций.

срОк давнОсти привлеЧения к ОтветственнОсти За сОвершение 
налОГОвОГО правОнарУшения

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня 
после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это 
правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответ-
ственности истекли три года (срок давности).

Исчисление срока давности со дня совершения налогового правонаруше-
ния применяется в отношении всех налоговых правонарушений.

Течение срока давности привлечения к ответственности приостанавлива-
ется, если лицо, привлекаемое к ответственности за налоговое правонаруше-
ние, активно противодействовало проведению выездной налоговой проверки, 
что стало непреодолимым препятствием для ее проведения и определения на-
логовыми органами сумм налогов, подлежащих уплате в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Течение срока давности привлечения к ответственности считается при-
остановленным со дня составления соответствующего акта. В этом случае те-
чение срока давности привлечения к ответственности возобновляется со дня, 
когда прекратили действие обстоятельства, препятствующие проведению вы-
ездной налоговой проверки, и вынесено решение о возобновлении выездной 
налоговой проверки.
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налОГОвые санкции

Налоговая санкция является мерой ответственности за совершение нало-
гового правонарушения.

Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных 
взысканий (штрафов).

При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятель-
ства размер штрафа подлежит уменьшению.

При совершении одним лицом двух и более налоговых правонарушений 
налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности 
без поглощения менее строгой санкции более строгой.

Сумма штрафа, взыскиваемого с налогоплательщика, плательщика сбора 
или налогового агента за налоговое правонарушение, повлекшее задолжен-
ность по налогу (сбору), подлежит перечислению со счетов соответственно 
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента только после 
перечисления в полном объеме этой суммы задолженности и соответствую-
щих пеней в очередности, установленной гражданским законодательством 
Российской Федерации.

срОк искОвОй давнОсти вЗыскания штраФОв

Налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании штрафов 
с организации, индивидуального предпринимателя, а также с физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Исковое заявление о взыскании штрафа с организации или индивидуаль-
ного предпринимателя может быть подано налоговым органом в течение шес-
ти месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате штрафа. 
Пропущенный по уважительной причине срок подачи указанного искового 
заявления может быть восстановлен судом.

В случае отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела, но при 
наличии налогового правонарушения срок подачи искового заявления исчис-
ляется со дня получения налоговым органом постановления об отказе в воз-
буждении или о прекращении уголовного дела.

виды налОГОвых правОнарУшений

Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока подачи 
заявления о постановке на учет в налоговом органе:

влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока подачи 

заявления о постановке на учет в налоговом органе на срок более 90 кален-
дарных дней:

влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.

УклОнение От пОстанОвки на УЧет  
в налОГОвОм ОрГане

Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринима-
телем без постановки на учет в налоговом органе:

влечет взыскание штрафа в размере десяти процентов от доходов, полу-
ченных в течение указанного времени в результате такой деятельности, 
но не менее двадцати тысяч рублей.

—

—

—
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Ведение деятельности организацией или индивидуальным предприни-
мателем без постановки на учет в налоговом органе более 90 календарных 
дней:

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов доходов, полученных 
в период деятельности без постановки на учет более 90 календарных 
дней, но не менее 40 000 рублей.

нарУшение срОка представления сведений ОБ Открытии и Закрытии 
сЧета в Банке

Нарушение налогоплательщиком установленного срока представления в 
налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета в каком-
либо банке:

влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей.

непредставление налОГОвОй декларации

Непредставление налогоплательщиком в установленный законодатель-
ством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по 
месту учета:

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подле-
жащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но 
не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей.

Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налого-
вый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законода-
тельством о налогах срока представления такой декларации:

влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подле-
жащей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов суммы нало-
га, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц начиная со 181-го дня.

ГрУБОе нарУшение правил УЧета дОхОдОв и расхОдОв и ОБъектОв 
налОГООБлОЖения

Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов 
и (или) объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение од-
ного налогового периода:

влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Те же деяния, если они совершены в течение более одного налогового пе-

риода:
влекут взыскание штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей.

Те же деяния, если они повлекли занижение налоговой базы:
влекут взыскание штрафа в размере десяти процентов от суммы неуп-
лаченного налога, но не менее пятнадцати тысяч рублей.

Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов 
налогообложения понимается отсутствие первичных документов, или отсут-
ствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета, систематическое 
(два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или непра-
вильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйствен-

—

—

—

—

—

—

—
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ных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных 
активов и финансовых вложений налогоплательщика.

неУплата или непОлная Уплата сУмм налОГа (сБОра)

Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате зани-
жения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или 
других неправомерных действий (бездействия):

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной сум-
мы налога (сбора).

Те же деяния, совершенные умышленно,
влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной 
суммы налога (сбора).

невыпОлнение налОГОвым аГентОм ОБяЗаннОсти пО УдерЖаниЮ 
и (или) переЧислениЮ налОГОв

Неправомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, 
подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом:

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежа-
щей перечислению.

несОБлЮдение пОрядка владения, пОльЗОвания и (или) распОряЖения 
имУществОм, на кОтОрОе налОЖен арест

Несоблюдение установленного порядка владения, пользования и (или) 
распоряжения имуществом, на которое наложен арест:

влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.

непредставление налОГОвОмУ ОрГанУ сведений, неОБхОдимых 
для ОсУществления налОГОвОГО кОнтрОля

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщи-
ком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных 
сведений, предусмотренных актами законодательства о налогах и сборах:

влечет взыскание штрафа в размере 50 рублей за каждый непредстав-
ленный документ.

Непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике, вы-
разившееся в отказе организации предоставить имеющиеся у нее документы 
со сведениями о налогоплательщике по запросу налогового органа, а равно 
иное уклонение от предоставления таких документов либо предоставление 
документов с заведомо недостоверными сведениями:

влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей.

неправОмернОе несООБщение сведений 
 налОГОвОмУ ОрГанУ

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведе-
ний, которые это лицо должно сообщить налоговому органу:

влечет взыскание штрафа в размере 1000 рублей.
Те же деяния, совершенные повторно в течение календарного года:

влекут взыскание штрафа в размере 5000 рублей.

—

—

—

—

—

—

—

—
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нарУшение пОрядка реГистрации ОБъектОв иГОрнОГО БиЗнеса

Нарушение установленного порядка регистрации в налоговых органах иг-
ровых столов, игровых автоматов, касс тотализатора, касс букмекерской конто-
ры либо порядка регистрации изменений количества названных объектов:

— влечет взыскание штрафа в трехкратном размере ставки налога на игор-
ный бизнес, установленной для соответствующего объекта налогообложения.

Те же деяния, совершенные более одного раза:
— влекут взыскание штрафа в шестикратном размере ставки налога на 

игорный бизнес, установленной для соответствующего объекта налогообло-
жения.

Обжалование актов налоговых органов 

правО на ОБЖалОвание

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненорма-
тивного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если по 
мнению этого лица такие акты, действия или бездействие нарушают его права.

Нормативные правовые акты налоговых органов могут быть обжалованы 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

пОрядОк ОБЖалОвания

Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц 
могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 
должностному лицу) или в суд.

Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему долж-
ностному лицу) не исключает права на одновременную или последующую 
подачу аналогичной жалобы в суд.

Судебное обжалование актов (в том числе нормативных) налоговых орга-
нов, действий или бездействия их должностных лиц организациями и инди-
видуальными предпринимателями производится путем подачи искового за-
явления в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством.

Судебное обжалование актов (в том числе нормативных) налоговых орга-
нов, действий или бездействия их должностных лиц физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, производится путем 
подачи искового заявления в суд общей юрисдикции в соответствии с зако-
нодательством об обжаловании в суд неправомерных действий государствен-
ных органов и должностных лиц.

В случае обжалования актов налоговых органов, действий их должност-
ных лиц в суд по заявлению налогоплательщика (плательщика сборов, нало-
гового агента) исполнение обжалуемых актов, совершение обжалуемых дей-
ствий могут быть приостановлены судом в порядке, установленном соответ-
ствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

В случае обжалования актов налоговых органов, действий их должност-
ных лиц в вышестоящий налоговый орган по заявлению налогоплательщи-
ка (плательщика сборов, налогового агента) исполнение обжалуемых актов, 
совершение обжалуемых действий могут быть приостановлены по решению 
вышестоящего налогового органа.
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пОрядОк и срОки пОдаЧи ЖалОБы в вышестОящий налОГОвый ОрГан 
или вышестОящемУ дОлЖнОстнОмУ лицУ

Жалоба на акт налогового органа, действия или бездействие его должнос-
тного лица подается соответственно в вышестоящий налоговый орган или 
вышестоящему должностному лицу этого органа.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному 
лицу) подается в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав. К жалобе могут быть приложены обос-
новывающие ее документы.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен соот-
ветственно вышестоящим должностным лицом налогового органа или вы-
шестоящим налоговым органом.

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения или реше-
ние об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения подается до момента вступления в силу обжалуемого ре-
шения.

Жалоба на вступившее в законную силу решение налогового органа о при-
влечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или 
решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогово-
го правонарушения, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, 
подается в течение одного года с момента вынесения обжалуемого решения.

Жалоба подается в письменной форме соответствующему налоговому ор-
гану или должностному лицу.

Апелляционная жалоба на соответствующее решение налогового органа 
подается в вынесший это решение налоговый орган, который обязан в тече-
ние трех дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми 
материалами в вышестоящий налоговый орган.

Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий налоговый орган или вышесто-
ящему должностному лицу, до принятия решения по этой жалобе может ее 
отозвать на основании письменного заявления.

Отзыв жалобы лишает подавшее ее лицо права на подачу повторной жа-
лобы по тем же основаниям в тот же налоговый орган или тому же должност-
ному лицу.

рассмОтрение ЖалОБы вышестОящим налОГОвым ОрГанОм 
или вышестОящим дОлЖнОстным лицОм

Жалоба рассматривается вышестоящим налоговым органом (вышестоя-
щим должностным лицом).

По итогам рассмотрения жалобы на акт налогового органа вышестоящий 
налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) вправе:

1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить акт налогового органа;
3) отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом пра-

вонарушении;
4) изменить решение или вынести новое решение.
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По итогам рассмотрения жалобы на действия или бездействие должност-
ных лиц налоговых органов вышестоящий налоговый орган (вышестоящее 
должностное лицо) вправе вынести решение по существу.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы на решение вышестоя-
щий налоговый орган вправе:

1) оставить решение налогового органа без изменения, а жалобу — без 
удовлетворения;

2) отменить или изменить решение налогового органа полностью или в 
части и принять по делу новое решение;

3) отменить решение налогового органа и прекратить производство по делу.
Решение налогового органа (должностного лица) по жалобе принимается 

в течение одного месяца со дня ее получения. Указанный срок может быть 
продлен руководителем (заместителем руководителя) налогового органа для 
получения документов (информации), необходимых для рассмотрения жало-
бы, у нижестоящих налоговых органов, но не более чем на 15 дней. О приня-
том решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в письмен-
ной форме лицу, подавшему жалобу.

пОследствия пОдаЧи ЖалОБы

Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему долж-
ностному лицу) не приостанавливает исполнения обжалуемого акта или 
действия.

Если налоговый орган (должностное лицо), рассматривающий жалобу, 
имеет достаточные основания полагать, что обжалуемые акт или действие не 
соответствуют законодательству Российской Федерации, указанный нало-
говый орган вправе полностью или частично приостановить исполнение об-
жалуемых акта или действия. Решение о приостановлении исполнения акта 
(действия) принимается руководителем налогового органа, принявшим та-
кой акт, либо вышестоящим налоговым органом.

рассмОтрение ЖалОБ, пОданных в сУд

Жалобы (исковые заявления) на акты налоговых органов, действия или 
бездействие их должностных лиц, поданные в суд, рассматриваются и разре-
шаются в порядке, установленном гражданским процессуальным, арбитраж-
ным процессуальным законодательством и иными федеральными законами.

2.9. таможенное регулирование
В соответствии с Конституцией Российской Федерации таможенное ре-

гулирование находится в ведении Российской Федерации и заключается в 
установлении порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют 
право на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Российской Федерации.

При этом таможенные органы выполняют следующие основные функ-
ции:

1) осуществляют таможенное оформление и таможенный контроль, со-
здают условия, способствующие ускорению товарооборота через таможен-
ную границу;
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2) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специаль-
ные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролируют пра-
вильность исчисления и своевременность уплаты указанных пошлин, нало-
гов и сборов, принимают меры по их принудительному взысканию;

3) обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и транспорт-
ных средств через таможенную границу;

4) обеспечивают соблюдение установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о государственном регулировании внеш-
неторговой деятельности и международными договорами Российской Фе-
дерации запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу;

5) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав интеллекту-
альной собственности;

6) ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, админист-
ративными правонарушениями в сфере таможенного дела, пресекают неза-
конный оборот через таможенную границу наркотических средств, оружия, 
культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных и растений, 
находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, объектов ин-
теллектуальной собственности, других товаров, а также оказывают содейст-
вие в борьбе с международным терроризмом и пресечении незаконного вме-
шательства в аэропортах Российской Федерации в деятельность междуна-
родной гражданской авиации;

7) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за валютными 
операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров 
и транспортных средств через таможенную границу, в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования;

8) ведут таможенную статистику внешней торговли;
9) обеспечивают выполнение международных обязательств Российской 

Федерации в части, касающейся таможенного дела, осуществляют сотруд-
ничество с таможенными и иными компетентными органами иностранных 
государств, международными организациями, занимающимися вопросами 
таможенного дела;

10) осуществляют информирование и консультирование в области тамо-
женного дела, обеспечивают в установленном порядке государственные орга-
ны, организации и граждан информацией по таможенным вопросам;

11) проводят научно-исследовательские работы в области таможенного дела.

Согласно ст. 11 Таможенного кодекса Российской Федерации физичес-
кие лица, постоянно проживающие в Российской Федерации, в том числе 
зарегистрированные на территории Российской Федерации в качестве инди-
видуальных предпринимателей, являются полноправными субъектами отно-
шений в области таможенного дела, в том числе:

по установлению порядка перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу;
возникающих в процессе таможенного оформления и таможенного 
контроля, обжалования актов, действий (бездействия) таможенных ор-
ганов и их должностных лиц;

—

—
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отношений по установлению и применению таможенных режимов, ус-
тановлению, введению и взиманию таможенных платежей.

тамОЖеннОе ОФОрмление

Таможенное оформление производится в порядке, определяемом пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федерального министерства, уполномоченного в области таможенного дела, 
и правовыми актами федеральной службы, уполномоченной в области тамо-
женного дела.

наЧалО и Завершение тамОЖеннОГО ОФОрмления

Таможенное оформление товаров начинается:
при ввозе товаров — в момент представления таможенному органу пред-
варительной таможенной декларации либо в случаях, предусмотренных 
законом, — устного заявления либо совершения иных действий, свиде-
тельствующих о намерении лица осуществить таможенное оформление;
при вывозе товаров — в момент представления таможенной деклара-
ции, а в случаях, предусмотренных законом, — устного заявления либо 
совершения иных действий, свидетельствующих о намерении лица осу-
ществить таможенное оформление.

Таможенное оформление завершается совершением таможенных опе-
раций, необходимых для применения к товарам таможенных процедур, для 
помещения товаров под таможенный режим или для завершения действия 
этого режима, если такой таможенный режим действует в течение определен-
ного срока, а также для исчисления и взимания таможенных платежей.

раЗрешение тамОЖеннОГО ОрГана на сОвершение тамОЖенных 
Операций

Если на совершение отдельных таможенных операций требуется разре-
шение таможенного органа, такое разрешение выдается незамедлительно 
сразу после того, как уполномоченное должностное лицо таможенного органа 
убедится, что условия, необходимые для получения такого разрешения, вы-
полнены, но не позднее срока проверки таможенной декларации, иных доку-
ментов и проверки товаров.

Если проверка соблюдения условий предоставления разрешения тамо-
женного органа на совершение таможенных операций может быть завершена 
после его предоставления без ущерба для проведения таможенного контроля 
и (или) если при последующем выявлении несоблюдения таких условий на-
рушения таможенного законодательства Российской Федерации могут быть 
устранены, разрешение таможенного органа на совершение таможенных опе-
раций выдается до проведения такой проверки.

В случаях разрешением таможенного органа на совершение таможенных 
операций является непринятие таможенным органом решения об отказе в 
выдаче разрешения на совершение таможенных операций или осуществле-
ние таможенным органом соответствующих действий в случае, если установ-
лен срок для принятия такого решения или предусмотрено осуществление 
таких действий.

—

—

—
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местО и время прОиЗвОдства тамОЖеннОГО ОФОрмления тОварОв

Таможенное оформление товаров производится в местах нахождения та-
моженных органов во время работы этих органов.

По мотивированному запросу декларанта либо иного заинтересованного 
лица отдельные таможенные операции при производстве таможенного офор-
мления могут совершаться вне мест нахождения и вне времени работы тамо-
женных органов.

дОкУменты и сведения, неОБхОдимые для тамОЖеннОГО ОФОрмления

При производстве таможенного оформления соответствующие лица обя-
заны представлять таможенным органам документы и сведения, необходи-
мые для таможенного оформления.

Таможенные органы вправе требовать при производстве таможенного 
оформления представления только тех документов и сведений, которые не-
обходимы для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Рос-
сийской Федерации и представление которых предусмотрено законом.

Перечни документов и сведений, необходимых для таможенного офор-
мления, подлежат официальному опубликованию. Нормативные правовые 
акты федерального министерства, уполномоченного в области таможенного 
дела, устанавливающие перечни документов и сведений, необходимых для 
таможенного оформления, вступают в силу не ранее чем по истечении 90 дней 
со дня их официального опубликования.

Таможенные органы не вправе отказать в принятии документов, необхо-
димых для таможенного оформления, из-за наличия в них неточностей, не 
влияющих на определение размера подлежащих уплате таможенных плате-
жей, на принятие решений таможенных органов в отношении применения 
запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности. В случае отказа таможенного органа в принятии указанных до-
кументов этот орган уведомляет лицо, представившее эти документы, о при-
чинах отказа. По запросу этого лица таможенный орган представляет указан-
ное уведомление в письменной форме.

Документы, необходимые для таможенного оформления, могут представ-
ляться в виде оригиналов либо копий, заверенных лицом, их представившим, 
декларантом или уполномоченными органами, выдавшими такие документы, 
либо заверенных нотариально. При представлении копий указанных доку-
ментов, заверенных лицом, их представившим, или декларантом, таможен-
ный орган в случае необходимости проверяет соответствие копий этих доку-
ментов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов возвращают-
ся лицу, их представившему.

Арбитражная практика
Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 

9 июня 2005 г. № А23-3035/04А-15-259 установлено, что в соответствии с ч. 2, ч. 4 
ст. 355 Таможенного кодекса РФ излишне уплаченные суммы таможенных пош-
лин, налогов подлежат возврату таможенным органом по заявлению плательщика. 
Указанное заявление подается в таможенный орган, на счет которого были уплаче-



Глава 2. Отчетность и налогообложение1��

ны указанные суммы либо которым было произведено взыскание, не позднее трех 
лет со дня их уплаты либо взыскания. Возврат излишне уплаченных таможенных 
пошлин, налогов производится по решению таможенного органа, на счет которого 
поступили суммы таможенных платежей. Общий срок рассмотрения заявления о 
возврате, принятия решения о возврате и возврата сумм излишне уплаченных или 
излишне взысканных таможенных пошлин, налогов не может превышать один ме-
сяц со дня подачи заявления о возврате и представления всех необходимых доку-
ментов.

При этом перечень документов, обязательных для направления в таможен-
ный орган в указанном случае, Кодексом не определен, а перечень обстоятельств, 
когда таможенные пошлины и налоги не возвращаются, содержится в п. 9 назван-
ной статьи Кодекса.

Указанной нормой Кодекса предусмотрено право ГТК РФ устанавливать 
Перечни документов, представляемых для таможенного оформления приме-
нительно к конкретным таможенным процедурам и таможенным режимам. 
При этом ГТК РФ вправе сокращать установленные Кодексом перечни доку-
ментов и сведений, необходимых для таможенного оформления, с учетом ка-
тегорий лиц, перемещающих товары и транспортные средства, видов товаров, 
целей использования товаров, требований таможенных режимов или исходя 
из вида транспорта, используемого при перемещении товаров через таможен-
ную границу.

Право ГТК РФ устанавливать аналогичные перечни для документов, пред-
ставляемых при возврате излишне уплаченных таможенных платежей, Кодексом 
не предусмотрено.

тамОЖенные сБОры За тамОЖеннОе ОФОрмление

За таможенное оформление взимаются таможенные сборы.

яЗык, на кОтОрОм прОиЗвОдится тамОЖеннОе ОФОрмление

Таможенное оформление, включая заполнение документов, необходимых 
для таможенного оформления, производится на русском языке. Федеральное 
министерство, уполномоченное в области таможенного дела, вправе опреде-
лять иные случаи, в которых таможенные органы могут принимать и исполь-
зовать для таможенных целей документы и сведения на иностранных языках, 
которыми владеют должностные лица таможенных органов.

тамОЖеннОе ОФОрмление и кОнтрОль иных ГОсУдарственных ОрГанОв

Таможенное оформление может быть завершено только после осущест-
вления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветери-
нарного и других видов государственного контроля ввоза товаров на тамо-
женную территорию Российской Федерации или их вывоза с этой террито-
рии, если товары подлежат такому контролю в соответствии с федеральны-
ми законами.

первООЧереднОй пОрядОк тамОЖеннОГО ОФОрмления

При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации и выво-
зе с этой территории товаров, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также товаров, подвергающих-
ся быстрой порче, живых животных, радиоактивных материалов, между-
народных почтовых отправлений и экспресс-грузов, сообщений и иных 
материалов для средств массовой информации и других подобных товаров 
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таможенное оформление производится в упрощенном виде и в первооче-
редном порядке.

таможенные платежи

таможенные платежи и их виды
К таможенным платежам относятся:
1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на та-

моженную территорию Российской Федерации;
4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации;
5) таможенные сборы.

Таможенные платежи взимаются, если они установлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о специ-
альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 
товаров, взимаются по правилам, предусмотренным Таможенным кодексом 
Российской Федерации для взимания ввозной таможенной пошлины.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, регулирующим пра-
воотношения по установлению и применению таможенного режима свобод-
ной таможенной зоны, таможенные органы взимают налог на добавленную 
стоимость и акцизы, подлежащие уплате в связи с вывозом товаров за преде-
лы особой экономической зоны.

вОЗникнОвение и прекращение ОБяЗаннОсти пО Уплате тамОЖенных 
пОшлин, налОГОв

При перемещении товаров через таможенную границу обязанность по уп-
лате таможенных пошлин, налогов возникает:

1) при ввозе товаров — с момента пересечения таможенной границы;
2) при вывозе товаров — с момента подачи таможенной декларации или 

совершения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с та-
моженной территории Российской Федерации.

Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случае, если:
1) в соответствии с законодательством Российской Федерации:

товары не облагаются таможенными пошлинами, налогами;
в отношении товаров предоставлено условное полное освобождение от 
уплаты таможенных пошлин, налогов — в период действия такого осво-
бождения и при соблюдении условий, в связи с которыми предоставле-
но такое освобождение;

2) общая таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную тер-
риторию Российской Федерации в течение одной недели в адрес одного по-
лучателя, не превышает 5000 рублей;

—
—



Глава 2. Отчетность и налогообложение1��

3) до выпуска товаров для свободного обращения иностранные товары 
оказались уничтоженными или безвозвратно утерянными вследствие аварии 
или действия непреодолимой силы либо в результате естественного износа 
или убыли при нормальных условиях транспортировки, хранения или ис-
пользования (эксплуатации);

4) товары обращаются в федеральную собственность.

В отношении товаров, выпущенных для свободного обращения на тамо-
женной территории Российской Федерации либо вывезенных с этой террито-
рии, обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается.

лица, Ответственные За УплатУ тамОЖенных пОшлин, налОГОв

Лицом, ответственным за уплату таможенных пошлин, налогов, явля-
ется декларант. Если декларирование производится таможенным броке-
ром (представителем), он является ответственным за уплату таможенных 
пошлин.

При несоблюдении положений о пользовании и распоряжении товарами 
или о выполнении иных требований и условий, установленных законом для 
применения таможенных процедур и таможенных режимов, содержание ко-
торых предусматривает полное или частичное освобождение от уплаты та-
моженных пошлин, налогов, лицами, ответственными за уплату таможенных 
пошлин, являются владелец склада временного хранения, владелец таможен-
ного склада, перевозчик, лица, на которые возложена обязанность по соблю-
дению таможенного режима.

При неуплате таможенных пошлин, налогов, в том числе при неправиль-
ном их исчислении и (или) несвоевременной уплате, ответственность перед 
таможенными органами несет лицо, ответственное за уплату таможенных 
пошлин, налогов.

При незаконном перемещении товаров и транспортных средств через та-
моженную границу ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов 
несут лица, незаконно перемещающие товары и транспортные средства, лица, 
участвующие в незаконном перемещении, если они знали или должны были 
знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе — также лица, которые 
приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары и 
транспортные средства, если в момент приобретения они знали или должны 
были знать о незаконности ввоза, что надлежащим образом подтверждено в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Указан-
ные лица несут такую же ответственность за уплату таможенных пошлин, на-
логов, как если бы они выступали в качестве декларанта незаконно вывози-
мых или незаконно ввезенных товаров.

Арбитражная практика
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 

25 ноября 2005 г. № КА-А40/11374-05 установлено, что в соответствии со ст. 88 
Таможенного кодекса Российской Федерации при перевозке товаров в соответ-
ствии с внутренним таможенным транзитом перевозчик обязан доставить товары 
и документы на них в установленные таможенным органом отправления сроки в 
место доставки товаров, следуя по определенным маршрутам, если они установ-
лены или заявлены; обеспечить сохранность товаров, таможенных пломб и печа-
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тей либо иных средств идентификации, если они использовались; не допускать 
перегрузку, выгрузку, погрузку и иные грузовые операции с товарами без разре-
шения таможенных органов.

Согласно п. 2 ст. 320 Таможенного кодекса Российской Федерации при не-
соблюдении положений данного Кодекса о пользовании и распоряжении товара-
ми или о выполнении иных требований и условий, установленных Таможенным 
кодексом Российской Федерации для применения таможенных процедур и тамо-
женных режимов, содержание которых предусматривает полное или частичное 
освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, лицами, ответственными 
за уплату таможенных пошлин, налогов в случаях, прямо предусмотренных ТК 
России, являются владельцы.

ОГраниЧения пО ОБщей сУмме тамОЖенных пОшлин, налОГОв 
в ОтнОшении тОварОв, ввОЗимых на тамОЖеннУЮ территОриЮ 
рОссийскОй Федерации

Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении то-
варов, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, не 
может превышать сумму таможенных пошлин, налогов, подлежащих уп-
лате, если бы товары были выпущены для свободного обращения при их 
ввозе на таможенную территорию Российской Федерации, без учета пеней 
и процентов, за исключением случаев, когда сумма таможенных пошлин, 
налогов увеличивается вследствие изменения ставок таможенных пошлин, 
налогов, когда к товарам применяются ставки таможенных пошлин, нало-
гов, действующие на день принятия таможенной декларации таможенным 
органом при заявлении измененного таможенного режима. В указанных 
случаях суммы уплаченных таможенных пошлин, налогов при предшест-
вующем таможенном режиме подлежат зачету при уплате сумм таможен-
ных пошлин, налогов в соответствии с условиями вновь избранного тамо-
женного режима.

испОлнение ОБяЗаннОсти пО Уплате тамОЖенных пОшлин, налОГОв

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов считается испол-
ненной:

1) с момента списания денежных средств со счета плательщика в банке;
2) с момента внесения наличных денежных средств в кассу таможенного 

органа;
3) с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов, 
а если такой зачет производится по инициативе плательщика — с момента 
принятия заявления о зачете;

4) с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов авансо-
вых платежей или денежного залога, а если такой зачет производится по ини-
циативе плательщика — с момента получения таможенным органом распоря-
жения о зачете;

5) с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов де-
нежных средств, уплаченных банком, иной кредитной организацией либо 
страховой организацией в соответствии с банковской гарантией или дого-
вором страхования, а также поручителем в соответствии с договором по-
ручительства;



Глава 2. Отчетность и налогообложение1��

6) с момента обращения взыскания на товары, в отношении которых не 
уплачены таможенные платежи, либо на предмет залога или иное имущество 
плательщика,

если размер сумм указанных денежных средств не менее суммы задол-
женности по уплате таможенных пошлин, налогов.

ОснОвания для предОставления ОтсрОЧки или рассрОЧки Уплаты 
тамОЖенных пОшлин, налОГОв

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов предостав-
ляется плательщику таможенных пошлин, налогов при наличии хотя бы од-
ного из следующих оснований:

причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, техно-
логической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;
задержка этому лицу финансирования из федерального бюджета или 
оплаты выполненного этим лицом государственного заказа;
товары, перемещаемые через таможенную границу, являются товарами, 
подвергающимися быстрой порче;
осуществление лицом поставок по межправительственным соглашениям.

ОБеспеЧение Уплаты тамОЖенных платеЖей

Исполнение обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов обеспе-
чивается в случае:

1) предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, 
налогов;

2) условного выпуска товаров;
3) перевозки и (или) хранения иностранных товаров;
4) осуществления деятельности в области таможенного дела;
5) осуществления деятельности в качестве резидента портовой особой 

экономической зоны, если это установлено федеральным законом, регулиру-
ющим правоотношения по установлению и применению таможенного режи-
ма свободной таможенной зоны.

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставляется, 
если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, пеней и про-
центов составляет менее 20 тысяч рублей, а также в случаях, когда таможен-
ный орган имеет основания полагать, что обязательства, взятые перед ним, 
будут выполнены.

Если одним и тем же лицом совершается несколько таможенных опера-
ций в определенный срок, таможенный орган обязан принять обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов для совершения всех таких операций 
(генеральное обеспечение). Таможенные органы принимают генеральное 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов для совершения таможен-
ных операций в нескольких таможенных органах, если такое обеспечение мо-
жет быть использовано любым из таможенных органов в случае нарушения 
обязательств.

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов производится лицом, 
ответственным за их уплату, либо любым иным лицом в пользу лица, ответ-
ственного за уплату таможенных пошлин, налогов.

—

—

—

—
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Возврат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов осуществля-
ется не позднее трех дней после того, как таможенный орган удостоверится 
в исполнении обеспеченных обязательств, либо после прекращения деятель-
ности, условием которой является обеспечение уплаты таможенных плате-
жей, за исключением денежного залога.

раЗмер ОБеспеЧения Уплаты тамОЖенных платеЖей

Размер обеспечения уплаты таможенных платежей определяется тамо-
женным органом исходя из сумм таможенных платежей, процентов, подле-
жащих уплате при выпуске товаров для свободного обращения или их вывозе 
в соответствии с таможенным режимом экспорта, и не может превышать раз-
мер указанных сумм.

Если при установлении размера обеспечения уплаты таможенных плате-
жей невозможно точно определить сумму подлежащих уплате таможенных 
пошлин, налогов в силу непредставления в таможенный орган точных све-
дений о характере товаров, об их наименовании, о количестве, стране проис-
хождения и таможенной стоимости, размер обеспечения определяется исхо-
дя из наибольшей величины ставок таможенных пошлин, налогов, стоимости 
товаров и (или) их количества, которые могут быть определены на основании 
имеющихся сведений.

ОБеспеЧение Уплаты тамОЖенных платеЖей лицами, 
ОсУществляЮщими деятельнОсть в ОБласти тамОЖеннОГО дела

Осуществление деятельности в качестве таможенного брокера, владельца 
склада временного хранения, владельца таможенного склада и таможенного 
перевозчика обусловлено обеспечением уплаты таможенных платежей.

Размеры обеспечения уплаты таможенных платежей при осуществлении 
этих видов деятельности не могут быть менее:

50 млн рублей для таможенного брокера;
2,5 млн рублей и дополнительно 1000 рублей за 1 квадратный метр по-
лезной площади, если в качестве склада используется открытая пло-
щадка, или 300 рублей за 1 кубический метр полезного объема помеще-
ния, если в качестве склада используется помещение, для владельцев 
складов временного хранения и таможенных складов открытого типа;
2,5 млн рублей для владельцев складов временного хранения и тамо-
женных складов закрытого типа;
20 млн рублей для таможенного перевозчика.

способы обеспечения уплаты таможенных платежей
Уплата таможенных платежей обеспечивается следующими способами:
1) залогом товаров и иного имущества;
2) банковской гарантией;
3) внесением денежных средств в кассу или на счет таможенного органа в 

федеральном казначействе (денежный залог);
4) поручительством.
Обеспечение уплаты таможенных платежей может производиться любым 

из приведенных способов по выбору плательщика.

—
—

—

—
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Залог товаров и иного имущества
Предметом залога могут быть товары, ввозимые на таможенную террито-

рию Российской Федерации, а также иное имущество, которое может быть 
предметом залога в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

Залог оформляется договором между таможенным органом и залогодате-
лем. Залогодателем может быть лицо, ответственное за уплату таможенных 
пошлин, налогов, или любое иное лицо.

При неисполнении перед таможенными органами обязательств, обес-
печенных залогом, суммы задолженности по уплате таможенных платежей 
перечисляются таможенными органами в федеральный бюджет за счет стои-
мости заложенного имущества.

Если предметом залога являются товары, находящиеся под таможенным 
контролем и переданные таможенным органам, удовлетворение требования 
таможенных органов за счет этих товаров осуществляется без обращения в 
суд. Взыскание на иное заложенное имущество обращается в порядке, уста-
новленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

БанкОвская Гарантия

Таможенные органы в качестве обеспечения уплаты таможенных плате-
жей принимают банковские гарантии, выданные банками, кредитными орга-
низациями или страховыми организациями, включенными в Реестр банков и 
иных кредитных организаций, который ведет федеральная служба, уполно-
моченная в области таможенного дела (далее — реестр), в порядке, определя-
емом федеральным министерством, уполномоченным в области таможенного 
дела.

К правоотношениям, связанным с выдачей банковской гарантии, пред-
ставлением требований по банковской гарантии, выполнением гарантом обя-
зательств и прекращением банковской гарантии, применяются положения 
законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельнос-
ти и гражданского законодательства Российской Федерации.

внесение денеЖных средств на сЧет тамОЖеннОГО ОрГана (денеЖный 
ЗалОГ)

Внесение денежных средств в кассу или на счет таможенного органа в 
качестве обеспечения уплаты таможенных платежей (денежный залог) про-
изводится в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, курс 
которой котируется Центральным банком Российской Федерации.

Проценты на сумму денежного залога не начисляются.
При неисполнении обязательства, обеспеченного денежным залогом, под-

лежащие уплате суммы таможенных платежей, пеней, процентов перечисля-
ются в федеральный бюджет из сумм денежного залога.

При исполнении обязательства, обеспеченного денежным залогом, упла-
ченные денежные средства подлежат возврату или по желанию плательщи-
ка — использованию для уплаты таможенных платежей, зачету в счет буду-
щих таможенных платежей либо для обеспечения уплаты таможенных плате-
жей по другому обязательству перед таможенными органами.
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В подтверждение внесения денежного залога лицу, внесшему денежные 
средства в кассу или на счет таможенного органа, выдается таможенная рас-
писка, форма и порядок использования которой определяются федеральным 
министерством, уполномоченным в области таможенного дела, по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в об-
ласти финансов. Таможенная расписка передаче другому лицу не подлежит.

пОрУЧительствО

Поручительство оформляется в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации путем заключения договора между тамо-
женным органом и поручителем. В качестве поручителя могут выступать та-
моженные брокеры, владельцы складов временного хранения, владельцы та-
моженных складов, магазинов беспошлинной торговли, а также иные лица.

применение дОГОвОра страхОвания в каЧестве ОБеспеЧения Уплаты 
тамОЖенных платеЖей

В случаях, устанавливаемых федеральным министерством, уполномо-
ченным в области таможенного дела, в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по уплате таможенных платежей может применяться договор 
страхования, заключенный в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Таможенные органы в целях обеспечения уплаты таможенных платежей 
принимают договоры страхования, которые заключены со страховой организа-
цией, включенной в реестр страховых организаций, договоры страхования кото-
рых могут приниматься в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей.

Порядок и условия включения страховых организаций в указанный ре-
естр, их исключения из такого реестра, а также порядок его ведения определя-
ются федеральным министерством, уполномоченным в области таможенного 
дела. Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, ве-
дет реестр страховых организаций.

взыскание таможенных платежей
В случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов в 

установленные сроки таможенные органы взыскивают таможенные пошли-
ны, налоги принудительно в порядке.

Принудительное взыскание таможенных пошлин, налогов производится 
с лиц, ответственных за уплату таможенных пошлин, налогов, либо за счет 
стоимости товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не 
уплачены.

Принудительное взыскание таможенных пошлин, налогов с юридических 
лиц производится путем взыскания таможенных пошлин, налогов за счет де-
нежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках, или за счет 
иного имущества плательщика, а также в судебном порядке. Принудительное 
взыскание с физических лиц производится в судебном порядке.

До применения мер по принудительному взысканию таможенных пош-
лин, налогов таможенный орган выставляет лицу, ответственному за их упла-
ту, требование об уплате таможенных платежей.
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Принудительное взыскание таможенных платежей не производится:
если требование об уплате таможенных платежей не выставлено в тече-
ние трех лет со дня истечения срока их уплаты либо со дня наступления 
события, влекущего обязанность лиц уплачивать таможенные пошли-
ны или налоги;
если размер неуплаченных сумм таможенных пошлин, налогов в отно-
шении товаров, указанных в одной таможенной декларации, либо това-
ров, отправленных в одно и то же время одним и тем же отправителем в 
адрес одного получателя, составляет менее 150 рублей.

—

—



Глава 3
трУдОвые ОтнОшения

3.1. Общие вопросы трудовых отношений: выбор 
формы найма
Отношения между работником и работодателем урегулированы действу-

ющим законодательством Российской Федерации о труде. Его основу состав-
ляет Трудовой кодекс Российской Федерации. Нормы трудового права могут 
также содержаться:

в федеральных законах и законах субъектов Российской Федерации;
указах Президента Российской Федерации;
постановлениях Правительства Российской Федерации и норматив-
ных правовых актах федеральных органов исполнительной власти;
нормативных правовых актах органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации;
нормативных правовых актах органов местного самоуправления.

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отноше-
ния регулируются также коллективными договорами, соглашениями и ло-
кальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Запрещение принудительного труда
Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации одним из основ-
ных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений признается свобода труда, 
включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на кото-
рый свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать профессию и род деятельности. Принудительный труд 
запрещен.

Принудительный труд — выполнение работы под угрозой применения ка-
кого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе:

в целях поддержания трудовой дисциплины;
в качестве меры ответственности за участие в забастовке;
в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для 
нужд экономического развития;
в качестве меры наказания за наличие или выражение политических 
взглядов или идеологических убеждений, противоположных установ-
ленной политической, социальной или экономической системе;
в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 
национальной или религиозной принадлежности.

К принудительному труду также относится работа, которую работник вы-
нужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания (насиль-
ственного воздействия), в то время как в соответствии с законом он имеет 
право отказаться от ее выполнения, в том числе в связи с:

нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или вы-
платой ее не в полном размере;

—
—
—

—

—

—
—
—

—

—

—
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возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья ра-
ботника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности 
необеспечения его средствами коллективной или индивидуальной за-
щиты в соответствии с установленными нормами.

В то же время принудительный труд не включает в себя:
работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воин-
ской обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернатив-
ной гражданской службе;
работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайно-
го или военного положения в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами;
работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 
в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 
или его части;
работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу при-
говора суда под надзором государственных органов, ответственных за 
соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров.

3.2. Основания возникновения трудовых отношений

трудовые отношения
Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным рас-
писанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкрет-
ного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудо-
вым договором.

Основания возникновения трудовых отношений
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора.
В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, или уставом (положением) организации, трудовые отношения возни-
кают на основании трудового договора в результате:

избрания на должность;
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
назначения на должность или утверждения в должности;
направления на работу уполномоченными в соответствии с федераль-
ным законом органами в счет установленной квоты;
судебного решения о заключении трудового договора.

—

—

—

—

—

—
—
—
—

—
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Трудовые отношения между работником и работодателем возникают так-
же на основании фактического допущения работника к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой 
договор не был надлежащим образом оформлен.

стороны трудовых отношений
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с рабо-

тодателем.
Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, 

достигшие возраста шестнадцати лет, а в особых случаях — также лица, не 
достигшие указанного возраста.

Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной 
субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. Так, например, 
работодателями — физическими лицами также признаются лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке в качестве индивидуальных предприни-
мателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регист-
рации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работ-
никами в целях осуществления указанной деятельности (далее — работодате-
ли — индивидуальные предприниматели).

Физические лица, осуществляющие в нарушение требований федеральных 
законов указанную деятельность без государственной регистрации и (или) ли-
цензирования, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осу-
ществления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обязаннос-
тей, возложенных на работодателей — индивидуальных предпринимателей.

Основные права и обязанности работника
Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-
ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительнос-
ти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегод-
ных отпусков;

—

—
—

—

—
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полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных федеральными 
законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-
воров и соглашений через своих представителей, а также на информа-
цию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-
прещенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имущест-
ву третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному ру-
ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работода-
тель несет ответственность за сохранность этого имущества).

Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-
режного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имущест-
ву третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—
—

—

—

—

—
—
—



3.2. Основания возникновения трудовых отношений 1��

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты (за исключением работодате-
лей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями);
создавать объединения работодателей в целях представительства и за-
щиты своих интересов и вступать в них.

Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-
ную плату в сроки, установленные коллективным договором, правила-
ми внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры;
предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-
формацию, необходимую для заключения коллективного договора, со-
глашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нор-
мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой де-
ятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушени-
ях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных федеральными законами и коллек-
тивным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;
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осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-
рядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 
вред в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами.

3.3. наем по трудовому договору

понятие трудового договора. стороны трудового договора
Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику ра-
боту по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, преду-
смотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную пла-
ту, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник1.

содержание трудового договора
В трудовом договоре указываются:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фа-
милия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших 
трудовой договор;
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работо-
дателя — физического лица;
идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей — физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями);
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой дого-
вор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими пол-
номочиями;
место и дата заключения трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 
условия:

место работы, а в случае когда работник принимается для работы в фи-
лиале, представительстве или ином обособленном структурном под-

1  См. Приложение 5.
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разделении организации, расположенном в другой местности, — место 
работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 
местонахождения;
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии 
с федеральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование 
этих должностей, профессий или специальностей и квалификаци-
онные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, ут-
верждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российс-
кой Федерации;
дата начала работы, а в случае когда заключается срочный трудовой до-
говор, — также срок его действия и обстоятельства (причины), послу-
жившие основанием для заключения срочного трудового договора;
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощритель-
ные выплаты);
режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 
он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в соответству-
ющих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем 
месте;
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (под-
вижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
условие об обязательном социальном страховании работника;
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-
либо перечисленные сведения и (или) условия, то это не является основани-
ем для признания трудового договора незаключенным или его расторжения.

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 
(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредствен-
но в текст трудового договора, а недостающие условия определяются прило-
жением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заклю-
чаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью тру-
дового договора.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 
не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, в частности:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 
его местонахождения) и (или) о рабочем месте;
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об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, слу-
жебной, коммерческой и иной);
об обязанности работника отработать после обучения не менее установ-
ленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 
работодателя;
о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
об уточнении применительно к условиям работы данного работника 
прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права 
и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязан-
ности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного дого-
вора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных 
прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматривать-
ся как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.

срок трудового договора
Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред-
стоящей работы или условий ее выполнения. Также срочный трудовой дого-
вор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 
характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Если в трудовом 
договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным 
на неопределенный срок.

В случае когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник про-
должает работу после истечения срока действия трудового договора, условие 
о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор 
считается заключенным на неопределенный срок.

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии до-
статочных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 
неопределенный срок. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в 
целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для ра-
ботников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.

срочный трудовой договор
Срочный трудовой договор заключается:

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за ко-
торым в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
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тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором сохраняется место работы;
на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 
может производиться только в течение определенного периода (сезона);
с лицами, направляемыми на работу за границу;
для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности ра-
ботодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие ра-
боты), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 
расширением производства или объема оказываемых услуг;
с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заве-
домо определенный период или для выполнения заведомо определен-
ной работы;
с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной ра-
боты в случаях, когда ее завершение не может быть определено конк-
ретной датой;
для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 
профессиональным обучением работника;
в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа 
или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступ-
ления на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятель-
ности членов избираемых органов или должностных лиц в органах го-
сударственной власти и органах местного самоуправления, в полити-
ческих партиях и других общественных объединениях;
с лицами, направленными органами службы занятости населения на 
работы временного характера и общественные работы;
с гражданами, направленными для прохождения альтернативной граж-
данской службы;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
с лицами, поступающими на работу к работодателям — субъектам 
малого предпринимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей), численность работников которых не превышает 35 чело-
век (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания — 20 че-
ловек);
с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
разрешена работа исключительно временного характера;
с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это 
связано с переездом к месту работы;
для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, ава-
рий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
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с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;
с творческими работниками средств массовой информации, организа-
ций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, 
цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгал-
терами организаций независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности;
с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
с лицами, поступающими на работу по совместительству;
других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором
Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловлен-

ной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами.

работа по совместительству
Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в сво-

бодное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 
того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого рабо-
тодателя (внешнее совместительство).

совмещение профессий (должностей). расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы. исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором
С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение 

в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 
работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по дру-
гой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (долж-
ностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профес-
сии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслужива-
ния, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по 
другой, так и по такой же профессии (должности).
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Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную ра-
боту, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 
согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнитель-
ной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, 
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 
три рабочих дня.

вступление трудового договора в силу
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым до-
говором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его представителя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 
дня, определенного трудовым договором.

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 
договора в силу.

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работода-
тель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудо-
вой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора 
не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному со-
циальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня 
заключения трудового договора до дня его аннулирования.

выдача копий документов, связанных с работой
По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии до-
кументов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов 
о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из 
трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о 
периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связан-
ных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставлять-
ся работнику безвозмездно.

возраст, с которого допускается заключение трудового 
договора
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими воз-

раста шестнадцати лет.
В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения 

основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем 
очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным за-
коном общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать 
лица, достигшие возраста пятнадцати лет для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью.
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С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечи-
тельства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим воз-
раста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обу-
чения.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опеку-
на) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового до-
говора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работни-
ка в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении 
органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая про-
должительность ежедневной работы и другие условия, в которых может вы-
полняться работа.

Гарантии при заключении трудового договора
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или уста-

новление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистра-
ции по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным законом.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового догово-
ра, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

документы, предъявляемые при заключении трудового 
договора
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъ-

являет работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

—
—

—
—
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документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки.

В отдельных случаях с учетом специфики работы федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъ-
явления при заключении трудового договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, по-
мимо предусмотренных федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страхо-
вое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обя-
зан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

трудовая книжка
Трудовая книжка установленного образца является основным докумен-

том о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Работодатель (за исключением работодателей — физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки 
на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, ког-
да работа у данного работодателя является для работника основной.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также ос-
нования прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи 
в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключени-
ем случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся 
в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, под-
тверждающего работу по совместительству.

Форма трудового договора
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждать-
ся подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у рабо-
тодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается за-
ключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работни-
ка к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в пись-

—
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менной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе.

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работ-
ников трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена 
необходимость согласования возможности заключения трудовых договоров 
либо их условий с соответствующими лицами или органами, не являющими-
ся работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров 
в большем количестве экземпляров.

Оформление приема на работу
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание при-
каза (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заклю-
ченного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется ра-
ботнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заве-
ренную копию указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-
тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллектив-
ным договором.

медицинский осмотр (обследование) при заключении 
трудового договора
Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследова-

нию) при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие воз-
раста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами1.

испытание при приеме на работу
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что ра-
ботник принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически 
допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании 
может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его 
в виде отдельного соглашения до начала работы.

В период испытания на работника распространяются положения трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

1  Перечень работ и Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 
при выполнении которых проводятся предварительные при поступлении на работу и пе-
риодические медицинские осмотры (обследования), а также Порядок их проведения ут-
верждены приказом Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. № 83.



3.3. Наем по трудовому договору 20�

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 
нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должно-
сти, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательс-
твом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образова-
тельные учреждения начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня окончания образователь-
ного учреждения;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работода-
теля по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами, кол-
лективным договором.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, ру-
ководителей филиалов, представительств или иных обособленных структур-
ных подразделений организаций — шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособнос-
ти работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

результат испытания при приеме на работу
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работ-
ником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три 
дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого ра-
ботника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 
право обжаловать в суд.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудово-
го договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 
органа и без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считает-
ся выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

—

—

—
—

—
—

—
—
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трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работода-
теля в письменной форме за три дня.

изменение определенных сторонами условий трудового 
договора
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законом. Со-
глашение об изменении определенных сторонами условий трудового догово-
ра заключается в письменной форме.

Отстранение от работы
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работ-

ника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освиде-
тельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, противопока-
заний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
договором;
в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специаль-
ного права работника (лицензии, права на управление транспортным 
средством, права на ношение оружия, другого специального права) в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невоз-
можность исполнения работником обязанностей по трудовому догово-
ру и если невозможно перевести работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную долж-
ность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной мест-
ности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, тру-
довым договором;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

—

—

—

—

—

—

—
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Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения от работы или недопущения к работе.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная пла-
та работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который 
не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 
либо обязательный предварительный или периодический медицинский ос-
мотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 
отстранения от работы как за простой.

Общие основания прекращения трудового договора
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не пот-
ребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к друго-

му работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собствен-

ника имущества организации, с изменением подведомственности (подчинен-
ности) организации либо ее реорганизацией;

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением опреде-
ленных сторонами условий трудового договора;

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с ра-
ботодателем;

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолже-
ния работы.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, пре-
дусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.

расторжение трудового договора по соглашению сторон
Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора.

прекращение срочного трудового договора
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его дейст-

вия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дейс-
твия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 
за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда ис-
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текает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной ра-
боты, прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-
сутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в тече-
ние определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого пери-
ода (сезона).

расторжение трудового договора по инициативе работника 
(по собственному желанию)
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор мо-
жет быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и дру-
гие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллек-
тивного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет пра-
во в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не про-
изводится, если на его место не приглашен в письменной форме другой ра-
ботник, которому не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет пра-
во прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по пись-
менному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой дого-
вор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.

расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивиду-

альным предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации, индиви-

дуального предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации;
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4) смены собственника имущества организации (в отношении руководи-
теля организации, его заместителей и главного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязаннос-
тей:

а) прогула, т. е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительнос-
ти, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на терри-
тории организации — работодателя или объекта, где по поручению работода-
теля работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерчес-
кой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 
другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, ус-
тановленных вступившим в законную силу приговором суда или постановле-
нием судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это на-
рушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на про-
изводстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу на-
ступления таких последствий;

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслу-
живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают осно-
вание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (фи-
лиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, пов-
лекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его ис-
пользование или иной ущерб имуществу организации;

10) однократного грубого нарушения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязан-
ностей;

11) представления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора;

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

14) в других случаях, установленных федеральными законами.

Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
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трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с уче-
том мнения представительного органа работников.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетру-
доспособности и в период пребывания в отпуске.

прекращение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон
Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятель-

ствам, не зависящим от воли сторон:
1) призыв работника на военную службу или направление его на заменя-

ющую ее альтернативную гражданскую службу;
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 

по решению государственной инспекции труда или суда;
3) неизбрание на должность;
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение пре-

жней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 
силу;

5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельнос-
ти в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

6) смерть работника либо работодателя — физического лица, а также при-
знание судом работника либо работодателя — физического лица умершим 
или безвестно отсутствующим;

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продол-
жению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), 
если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской 
Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации;

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключаю-
щее возможность исполнения работником обязанностей по трудовому дого-
вору;

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более 
двух месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права 
на управление транспортным средством, права на ношение оружия, друго-
го специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет 
за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору;

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая ра-
бота требует такого допуска;

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 
государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе;
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12) приведение общего количества работников, являющихся иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой 
долей таких работников, установленной Правительством Российской Феде-
рации для работодателей, осуществляющих на территории Российской Фе-
дерации определенные виды экономической деятельности.

Общий порядок оформления прекращения трудового договора
Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжени-

ем) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверен-
ную копию указанного приказа (распоряжения). В случае когда приказ 
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести 
до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 
под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая 
запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является послед-
ний день работы работника, за исключением случаев, когда работник факти-
чески не работал, но за ним сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать ра-
ботнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заяв-
лению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надле-
жащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения тру-
дового договора должна производиться в точном соответствии с формули-
ровками Трудового кодекса Российской Федерации.

В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необ-
ходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 
ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель осво-
бождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений. По письменному обра-
щению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обра-
щения работника.

3.4. рабочее время 

понятие рабочего времени. нормальная продолжительность 
рабочего времени
Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с пра-

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

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каж-
дым работником.

сокращенная продолжительность рабочего времени
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

для работников в возрасте до шестнадцати лет — не более 24 часов в 
неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не 
более 35 часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, — не более 
35 часов в неделю;
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, — не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреж-
дений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в 
свободное от учебы время, не может превышать половины норм, установлен-
ных для лиц соответствующего возраста.

Федеральными законами может устанавливаться сокращенная продол-
жительность рабочего времени для других категорий работников (педагоги-
ческих, медицинских и других работников).

неполное рабочее время
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) 
или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный ра-
бочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной жен-
щины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работ-
ника производится пропорционально отработанному им времени или в зави-
симости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работни-
ков каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оп-
лачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

продолжительность ежедневной работы (смены)
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — 5 часов, 
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — 7 часов;

—

—

—

—

—
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для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет — 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет — 4 часов;
для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать:

при 36-часовой рабочей неделе — 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее — 6 часов.

Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение про-
должительности ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжи-
тельностью ежедневной работы (смены), установленной для работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при 
условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабо-
чего времени и гигиенических нормативов условий труда, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих работников 
средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видео-
съемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспони-
ровании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, долж-
ностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Феде-
рации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

продолжительность работы накануне нерабочих праздничных 
и выходных дней
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшест-

вующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, 

где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в пред-
праздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 
дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нор-
мам, установленным для сверхурочной работы.

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 
рабочей неделе не может превышать пяти часов.

работа в ночное время
Ночное время — время с 22 часов до 6 часов.

—

—

—
—
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Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один 
час без последующей отработки.

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 
работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 
время, если иное не предусмотрено коллективным договором.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжи-
тельностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по 
условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей не-
деле с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом.

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работни-
ки, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвую-
щих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и других 
категорий работников. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, ин-
валиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осущест-
вляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери 
и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, 
а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в 
ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая ра-
бота не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой 
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных кол-
лективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произ-
ведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих ра-
ботников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, может устанавливаться коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, трудовым договором.

работа за пределами установленной продолжительности 
рабочего времени
Работодатель имеет право в порядке, установленном законом, привлекать 

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, уста-
новленной для данного работника:

для сверхурочной работы;
если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.

сверхурочная работа
Сверхурочная работа — работа, выполняемая работником по инициати-

ве работодателя за пределами установленной для работника продолжитель-
ности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном 
учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный 
период.

—
—
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Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускает-
ся с его письменного согласия в следующих случаях:

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производ-
ства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для ра-
ботника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (неза-
вершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работода-
теля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущес-
тва), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 
жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению ме-
ханизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 
причиной прекращения работы для значительного числа работников;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если ра-
бота не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 
принять меры по замене сменщика другим работником.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его со-
гласия допускается в следующих случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катаст-
рофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению не-
предвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введе-
нием чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоо-
тии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с пись-
менного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников. 
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каж-
дого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
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Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверх-
урочной работы каждого работника.

режим рабочего времени
Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 

рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с од-
ним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным 
рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность еже-
дневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время 
начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 
чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правила-
ми внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, 
режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установлен-
ных у данного работодателя, — трудовым договором.

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников 
транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определяются 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

ненормированный рабочий день
Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии 

с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного орга-
на работников.

работа в режиме гибкого рабочего времени
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или об-

щая продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению 
сторон.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количес-
тва рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего 
дня, недели, месяца и других).

сменная работа
Сменная работа — работа в две, три или четыре смены — вводится в тех 

случаях, когда длительность производственного процесса превышает допус-
тимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффек-
тивного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой про-
дукции или оказываемых услуг.

При сменной работе каждая группа работников должна производить ра-
боту в течение установленной продолжительности рабочего времени в соот-
ветствии с графиком сменности.
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При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 
представительного органа работников. Графики сменности, как правило, яв-
ляются приложением к коллективному договору.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 
один месяц до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд запрещается.

суммированный учет рабочего времени
Когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпри-

нимателя, в организации в целом или при выполнении отдельных видов ра-
бот не может быть соблюдена установленная для данной категории работ-
ников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 
допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 
другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный 
период не может превышать одного года.

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исхо-
дя из установленной для данной категории работников еженедельной про-
должительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный 
рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число 
рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавлива-
ется правилами внутреннего трудового распорядка.

разделение рабочего дня на части
На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, 

а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в тече-
ние рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен на части с тем, 
чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установ-
ленной продолжительности ежедневной работы. Такое разделение произво-
дится работодателем на основании локального нормативного акта, принятого 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

время отдыха

пОнятие времени Отдыха

Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от испол-
нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению.

виды времени Отдыха

Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.

—
—
—
—
—
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перерывы для Отдыха и питания

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен пе-
рерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 
менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по со-
глашению между работником и работодателем.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление пе-
рерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 
работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень 
таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются пра-
вилами внутреннего трудового распорядка.

специальные перерывы для ОБОГревания и Отдыха

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работни-
кам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных 
технологией и организацией производства и труда. Виды этих работ, продол-
жительность и порядок предоставления таких перерывов устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или 
в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на пог-
рузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 
предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 
включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 
помещений для обогревания и отдыха работников.

прОдОлЖительнОсть еЖенедельнОГО непрерывнОГО Отдыха

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов.

выхОдные дни

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непре-
рывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставля-
ются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе — один 
выходной день.

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

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни не-
возможна по производственно-техническим и организационным услови-
ям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно 
каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового рас-
порядка.

нераБОЧие праЗдниЧные дни

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января — новогодние каникулы;
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7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должност-
ной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к 
работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок вы-
платы указанного вознаграждения определяются коллективным договором, со-
глашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 
Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие 
праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 
основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 
(должностной оклад).

В целях рационального использования работниками выходных и нерабо-
чих праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе пере-
носить выходные дни на другие дни. При этом нормативный правовой акт 
Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на другие 
дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию 
не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. 
Принятие нормативных правовых актов о переносе выходных дней на дру-
гие дни в течение календарного года допускается при условии официального 
опубликования указанных актов не позднее чем за два месяца до календарной 
даты устанавливаемого выходного дня.

Запрещение раБОты в выхОдные и нераБОЧие праЗдниЧные дни. 
исклЮЧительные слУЧаи привлеЧения раБОтникОв к раБОте в 
выхОдные и нераБОЧие праЗдниЧные дни

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения ко-
торых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 
ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предприни-
мателя.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо уст-
ранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия;



Глава 3. Трудовые отношения222

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бед-
ствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 
и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни твор-
ческих работников средств массовой информации, организаций кинемато-
графии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и кон-
цертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями 
работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, допускается в 
порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным норматив-
ным актом, трудовым договором.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной организации.

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приоста-
новка которых невозможна по производственно-техническим условиям (не-
прерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью 
обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-раз-
грузочных работ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвали-
дов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя.

еЖеГОдные ОплаЧиваемые ОтпУска

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего заработка.

прОдОлЖительнОсть еЖеГОднОГО ОснОвнОГО ОплаЧиваемОГО ОтпУска

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 
28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работ-
никам в соответствии с федеральными законами.
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еЖеГОдные дОпОлнительные ОплаЧиваемые ОтпУска

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами.

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых воз-
можностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпус-
ка для работников, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллек-
тивными договорами или локальными нормативными актами, которые 
принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

еЖеГОдный дОпОлнительный ОплаЧиваемый ОтпУск раБОтникам, 
Занятым на раБОтах с вредными и (или) Опасными УслОвиями трУда

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да: на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и 
карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с 
неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, 
химических, биологических и иных факторов.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, и условия его предоставления устанавливаются в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

еЖеГОдный дОпОлнительный ОплаЧиваемый ОтпУск За ОсОБый 
характер раБОты

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностя-
ми выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск.

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также 
минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставле-
ния определяются Правительством Российской Федерации.

еЖеГОдный дОпОлнительный ОплаЧиваемый ОтпУск раБОтникам 
с ненОрмирОванным раБОЧим днем

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото-
рого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных 
дней.
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Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организаци-
ях, финансируемых из федерального бюджета, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации, в организациях, финансируемых из бюджета 
субъекта Российской Федерации, — органами власти субъекта Российской 
Федерации, а в организациях, финансируемых из местного бюджета, — орга-
нами местного самоуправления.

исЧисление прОдОлЖительнОсти еЖеГОдных  
ОплаЧиваемых ОтпУскОв

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачивае-
мых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 
пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 
период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.

исЧисление стаЖа раБОты, даЮщеГО правО на еЖеГОдные 
ОплаЧиваемые ОтпУска

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск, включаются:

время фактической работы;
время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым догово-
ром сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные 
дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;
время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстра-
нении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;
период отстранения от работы работника, не прошедшего обязатель-
ный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск, не включаются:

время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 
числе вследствие его отстранения от работы;
время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленно-
го законом возраста;
время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 ка-
лендарных дней в течение рабочего года.

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачи-
ваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
включается только фактически отработанное в соответствующих условиях 
время.

—
—

—

—
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—

—
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пОрядОк предОставления еЖеГОдных ОплаЧиваемых ОтпУскОв

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работ-

ника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работо-
дателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосред-
ственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.

ОЧереднОсть предОставления еЖеГОдных ОплаЧиваемых ОтпУскОв

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-
годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в от-
пуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной ра-
боты у данного работодателя.

прОдление или перенесение еЖеГОднОГО ОплаЧиваемОГО ОтпУска

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях:

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодатель-
ством предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-
кальными нормативными актами.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже-
годного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель 
по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачи-
ваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

—

—
—
—

—
—

—
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работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с со-
гласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в те-
чение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

раЗделение еЖеГОднОГО ОплаЧиваемОГО ОтпУска на Части. ОтЗыв 
иЗ ОтпУска

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачи-
ваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из час-
тей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-
пользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадца-
ти лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

Замена еЖеГОднОГО ОплаЧиваемОГО ОтпУска денеЖнОй кОмпенсацией

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней 
из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпус-
ков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а 
также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу 
в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенса-
ции за неиспользованный отпуск при увольнении).

реалиЗация права на ОтпУск при УвОльнении раБОтника

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением слу-
чаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считает-
ся последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время от-
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пуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 
этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторже-
нии трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право 
отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 
место не приглашен в порядке перевода другой работник.

ОтпУск БеЗ сОхранения ЗараБОтнОй платы

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работ-
нику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней 
в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календар-
ных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного 
с прохождением военной службы, — до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников — до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами либо кол-
лективным договором.

Оплата и нормирование труда

ОснОвные пОнятия и Определения

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (до-
платы и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-
тельные выплаты).

Тарифная ставка — фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за еди-
ницу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат.

Оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда ра-
ботника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирую-
щих и социальных выплат.

—

—

—

—
—

—
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Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной 
платы — минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы ра-
ботника государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служа-
щего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную 
группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

ОснОвные ГОсУдарственные Гарантии пО Оплате трУда раБОтникОв

В систему основных государственных гарантий по оплате труда работни-
ков включаются:

величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;
меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания зара-
ботной платы;
ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной 
платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообло-
жения доходов от заработной платы;
ограничение оплаты труда в натуральной форме;
обеспечение получения работником заработной платы в случае прекра-
щения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соот-
ветствии с федеральными законами;
государственный надзор и контроль за полной и своевременной выпла-
той заработной платы и реализацией государственных гарантий по оп-
лате труда;
ответственность работодателей за нарушение требований, установлен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными догово-
рами, соглашениями;
сроки и очередность выплаты заработной платы.

ФОрмы Оплаты трУда

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях).

В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по 
письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в 
иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации 
и международным договорам Российской Федерации. Доля заработной пла-
ты, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов 
от начисленной месячной заработной платы.

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обяза-
тельств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядо-
витых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других 
предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на 
их свободный оборот, не допускается.

Оплата пО трУдУ

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, слож-
ности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и мак-
симальным размером не ограничивается.

—
—

—

—
—

—

—

—
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Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и 
изменении условий оплаты труда.

УстанОвление минимальнОГО раЗмера Оплаты трУда

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на 
всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может 
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным зако-
ном, обеспечивается:

организациями, финансируемыми из федерального бюджета, — за 
счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности;
организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, — за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности;
организациями, финансируемыми из местных бюджетов, — за счет средств 
местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
другими работодателями — за счет собственных средств.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

УстанОвление раЗмера минимальнОй ЗараБОтнОй платы в сУБъекте 
рОссийскОй Федерации

В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной за-
работной платы в субъекте Российской Федерации.

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федера-
ции может устанавливаться для работников, работающих на территории со-
ответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением работни-
ков организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федера-
ции устанавливается с учетом социально-экономических условий и величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации.

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федера-
ции не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом.

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федера-
ции обеспечивается:

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, — за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности;

—

—

—

—

—
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организациями, финансируемыми из местных бюджетов, — за счет 
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности;
другими работодателями — за счет собственных средств.

Разработка проекта регионального соглашения о минимальной заработ-
ной плате и заключение указанного соглашения осуществляются трехсторон-
ней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации.

После заключения регионального соглашения о минимальной заработ-
ной плате руководитель уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации предлагает работодателям, осуществляю-
щим деятельность на территории этого субъекта Российской Федерации и не 
участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему. 
Указанное предложение подлежит официальному опубликованию вместе с 
текстом данного соглашения. Руководитель уполномоченного органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации уведомляет об опубли-
ковании указанных предложения и соглашения федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, в течение 30 календарных 
дней со дня официального опубликования предложения о присоединении 
к региональному соглашению о минимальной заработной плате не предста-
вили в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то 
указанное соглашение считается распространенным на этих работодателей 
со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обяза-
тельному исполнению ими. К указанному отказу должны быть приложены 
протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной проф-
союзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и 
предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работ-
ников до размера, предусмотренного указанным соглашением.

В случае отказа работодателя присоединиться к региональному соглаше-
нию о минимальной заработной плате руководитель уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации имеет право при-
гласить представителей этого работодателя и представителей выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации, объединяющей работников дан-
ного работодателя, для проведения консультаций с участием представителей 
сторон трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений соответствующего субъекта Российской Федерации. Представите-
ли работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации и представители указанной трехсторонней комиссии обязаны 
принимать участие в этих консультациях.

Копии письменных отказов работодателей от присоединения к региональ-
ному соглашению о минимальной заработной плате направляются уполно-
моченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствующий территориальный орган федерального органа исполни-

—

—
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тельной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Месячная заработная плата работника, работающего на территории со-
ответствующего субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, в отношении которого действует региональное 
соглашение о минимальной заработной плате, не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы в этом субъекте Российской Федерации при 
условии, что указанным работником полностью отработана за этот период 
норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

УстанОвление ЗараБОтнОй платы

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соот-
ветствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы до-
плат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-тру-
довых отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о фе-
деральном бюджете на очередной год разрабатывает единые рекомендации 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов. Указанные рекомендации учитываются Правительством Россий-
ской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления при определении объемов 
финансирования учреждений здравоохранения, образования, науки, культу-
ры и других учреждений бюджетной сферы. Если стороны Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений не 
достигли соглашения, указанные рекомендации утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации, а мнение сторон Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений доводится до 
субъектов Российской Федерации Правительством Российской Федерации.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа ра-
ботников.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по 
сравнению с установленными трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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пОрядОк, местО и срОки выплаты ЗараБОтнОй платы

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитаю-
щейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведен-
ных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выпол-

нения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке 
на условиях, определенных коллективным договором или трудовым догово-
ром.

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определя-
ются коллективным договором или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исклю-
чением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федераль-
ным законом или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллектив-
ным договором, трудовым договором.

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

ОГраниЧение УдерЖаний иЗ ЗараБОтнОй платы

Удержания из заработной платы работника производятся только в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами.

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолжен-
ности работодателю могут производиться:

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 
заработной платы;
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 
аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом 
на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счет-
ных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 
признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых спо-
ров вины работника в невыполнении норм труда или простое;
при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет ко-
торого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотрабо-
танные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся.

Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной пла-
ты работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установлен-
ного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно 
исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований 
и размеров удержания.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при не-
правильном применении трудового законодательства или иных нормативных 

—
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правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него 
взыскана, за исключением случаев:

счетной ошибки;
если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров при-
знана вина работника в невыполнении норм труда;
если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с 
его неправомерными действиями, установленными судом.

ОГраниЧение раЗмера УдерЖаний иЗ ЗараБОтнОй платы

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 
может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, — 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику.

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным до-
кументам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процен-
тов заработной платы.

Данные ограничения не распространяются на удержания из заработ-
ной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью 
другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смер-
тью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением.Раз-
мер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 
70 процентов.

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с феде-
ральным законом1 не обращается взыскание.

исЧисление средней ЗараБОтнОй платы

Для всех случаев определения размера средней заработной платы (сред-
него заработка) устанавливается единый порядок ее исчисления.

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотрен-
ные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 
работодателя независимо от источников этих выплат.

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 
производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 
фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшес-
твующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя за-
работная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 
30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 
28-е (29-е) число включительно).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенса-
ции за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных 
месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 
(среднемесячное число календарных дней).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, а также для выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем деления сум-

1  По вопросу, касающемуся удержаний из заработной платы, см. также Федеральный 
закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Уголовно-ис-
полнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ.
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мы начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 
шестидневной рабочей недели.

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть пре-
дусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это 
не ухудшает положение работников.

Особенности порядка исчисления средней заработной платы определяют-
ся Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

срОки расЧета при УвОльнении

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающих-
ся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. 
Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 
должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 
уволенным работником требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольне-
нии, работодатель обязан выплатить не оспариваемую им сумму.

выдаЧа ЗараБОтнОй платы, не пОлУЧеннОй кО днЮ смерти раБОтника

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается чле-
нам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 
смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока 
со дня подачи работодателю соответствующих документов.

ОтветственнОсть раБОтОдателя За нарУшение срОкОв выплаты 
ЗараБОтнОй платы и иных сУмм, приЧитаЮщихся раБОтникУ

Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней ра-
ботник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостано-
вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не допускается 
приостановление работы:

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых 
мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других военных, военизированных и иных формированиях и органи-
зациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 
противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 
органах;
государственными служащими;
в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 
производств, оборудования;
работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 
работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельнос-

—
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ти населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водо-
снабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной меди-
цинской помощи).

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в пери-
од приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 
рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 
готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхо-
да работника на работу.

Оплата трУда в ОсОБых УслОвиях

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредны-
ми, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышен-
ном размере.

В повышенном размере оплачивается также труд работников, занятых на 
работах в местностях с особыми климатическими условиями.

Оплата трУда раБОтникОв, Занятых на тяЖелых раБОтах, раБОтах 
с вредными и (или) Опасными и иными ОсОБыми УслОвиями трУда

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавлива-
ется в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами 
(должностными окладами), установленными для различных видов работ с 
нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

Минимальные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда, и условия указанного повышения устанавливаются 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Оплата сверхУрОЧнОй раБОты

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном 
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут опреде-
ляться коллективным договором, локальным нормативным актом или тру-
довым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повы-
шенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Оплата трУда в выхОдные и нераБОЧие праЗдниЧные дни

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не ме-
нее чем в двойном размере:

сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;—
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работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тариф-
ным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой та-
рифной ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад), — в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должнос-
тного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного ок-
лада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праз-
дничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного ор-
гана работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-
чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работ-
ников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организа-
ций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экс-
понировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 
должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, может определяться на основании 
коллективного договора, локального нормативного акта, трудового договора.

Оплата трУда в нОЧнОе время

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 
по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, уста-
новленных трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права.

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное вре-
мя устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мне-
ния Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудо-
вым договором.

Оплата трУда при иЗГОтОвлении прОдУкции, ОкаЗавшейся БракОм

Брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изделиями.
Полный брак по вине работника оплате не подлежит.

—

—
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Частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расцен-
кам в зависимости от степени годности продукции.

Оплата времени прОстОя

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 
двух третей средней заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (долж-
ностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причи-

нами, которые делают невозможным продолжение выполнения работником 
его трудовой функции, работник обязан сообщить своему непосредственно-
му руководителю, иному представителю работодателя.

Если творческие работники средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков и иные лица, участвующие в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечня-
ми работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в течение како-
го-либо времени не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонирова-
нии) произведений или не выступают, то указанное время простоем не являет-
ся и может оплачиваться в размере и порядке, которые устанавливаются кол-
лективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

пООщрения За трУд

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих тру-
довые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии).

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллектив-
ным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также 
уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед 
обществом и государством работники могут быть представлены к государс-
твенным наградам.

дисциплинарные вЗыскания

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дис-
циплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 
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дисциплинарные взыскания. Не допускается применение дисциплинарных 
взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и поло-
жениями о дисциплине.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-
жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со-
вершен.

пОрядОк применения дисциплинарных вЗысканий

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затре-
бовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабо-
чих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляет-
ся соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

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

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

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

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжени-
ем) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-
дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров.

снятие дисциплинарнОГО вЗыскания

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра-
ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-
тается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возла-

гаются на работодателя.
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Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-
рудования, осуществлении технологических процессов, а также приме-
няемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
применение сертифицированных средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказа-
нию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инс-
труктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
а также за правильностью применения работниками средств индивиду-
альной и коллективной защиты;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией организации работ по охране труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в те-
чение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных пси-
хиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследова-
ний), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 
случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенса-
циях и средствах индивидуальной защиты;

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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предоставление федеральным органам исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным 
органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другим федеральным органам исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в ус-
тановленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и до-
кументов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 
том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-
ботников в соответствии с требованиями охраны труда, а также до-
ставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необходимости оказания им неотложной меди-
цинской помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государствен-
ного надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, а также представителей органов общественного 
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и рас-
следования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных на проведение государственно-
го надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов обще-
ственного контроля;
обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации или иного уполномоченного работниками органа для 
принятия локальных нормативных актов;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-
ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

ОБяЗаннОсти раБОтника в ОБласти Охраны трУда

Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—
—



3.�. Материальная ответственность сторон трудового договора 2�1

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструк-
таж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестояще-
го руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о прояв-
лении признаков острого профессионального заболевания (отравле-
ния);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-
ту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицин-
ские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

3.5. материальная ответственность сторон трудового 
договора

Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора
Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб.
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме согла-

шениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответствен-
ность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника 
перед работодателем — выше, чем это предусмотрено федеральными зако-
нами.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственнос-
ти, предусмотренной федеральными законами.

Условия наступления материальной ответственности стороны 
трудового договора
Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее винов-
ного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причинен-
ного ей ущерба.

Обязанность работодателя возместить работнику 
материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения его возможности трудиться
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им зара-

боток во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

—

—

—
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Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 
результате:

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или пе-
ревода на другую работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственно-
го правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней 
работе;
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесе-
ния в трудовую книжку неправильной или не соответствующей зако-
нодательству формулировки причины увольнения работника.

материальная ответственность работодателя за ущерб, 
причиненный имуществу работника
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным це-
нам, действующим в данной местности на день возмещения ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодате-

лю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять со-
ответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 
несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.

материальная ответственность работодателя за задержку 
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 
работнику
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработ-

ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причи-
тающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компен-
сации может быть повышен коллективным договором или трудовым догово-
ром. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает не-
зависимо от наличия вины работодателя.

возмещение морального вреда, причиненного работнику
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 
размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 
вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подле-
жащего возмещению имущественного ущерба.

—

—

—
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материальная ответственность работника за ущерб, 
причиненный работодателю
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взыска-
нию с работника не подлежат.

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

Обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника
Материальная ответственность работника исключается в случаях возник-

новения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйствен-
ного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неис-
полнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 
для хранения имущества, вверенного работнику.

право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника
Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника. Собственник имущества организации 
может ограничить указанное право работодателя в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, учредительными документами 
организации.

пределы материальной ответственности работника
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

полная материальная ответственность работника
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязан-

ности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб 
в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причи-
ненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
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опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения пре-
ступления или административного проступка.

случаи полной материальной ответственности
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях:
1) когда на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 
трудовых обязанностей;

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

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

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

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

таковой установлен соответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (го-

сударственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами;

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязан-
ностей.

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

письменные договоры о полной материальной 
ответственности работников
Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, т. е. о возмещении работодателю 
причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам 
имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восем-
надцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими де-
нежные, товарные ценности или иное имущество.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться 
указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Судебная практика
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 но-

ября 2006 г. № 52 разъяснено, что судья не вправе отказать в принятии искового 
заявления по мотиву пропуска работодателем годичного срока, исчисляемого со 
дня обнаружения причиненного ущерба.

Если работодатель пропустил срок для обращения в суд, судья вправе при-
менить последствия пропуска срока (отказать в иске), если о пропуске срока до 
вынесения судом решения заявлено ответчиком и истцом не будут представлены 
доказательства уважительности причин пропуска срока, которые могут служить 
основанием для его восстановления. К уважительным причинам пропуска срока 
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могут быть отнесены исключительные обстоятельства, не зависящие от воли ра-
ботодателя, препятствовавшие подаче искового заявления.

К обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного раз-
решения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые 
возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, 
исключающих материальную ответственность работника; противоправность по-
ведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в при-
чинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим 
ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущер-
ба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответствен-
ности. Если работодателем доказаны правомерность заключения с работником 
договора о полной материальной ответственности и наличие у этого работни-
ка недостачи, последний обязан доказать отсутствие своей вины в причинении 
ущерба.

Вместе с тем работник не может быть привлечен к материальной ответствен-
ности, если ущерб возник вследствие непреодолимой силы, нормального хозяй-
ственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неис-
полнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику.

К нормальному хозяйственному риску могут быть отнесены действия ра-
ботника, соответствующие современным знаниям и опыту, когда поставленная 
цель не могла быть достигнута иначе, работник надлежащим образом выполнил 
возложенные на него должностные обязанности, проявил определенную степень 
заботливости и осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба, и 
объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей.

коллективная (бригадная) материальная ответственность 
за причинение ущерба
При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, свя-

занных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, примене-
нием или иным использованием переданных им ценностей, когда невозмож-
но разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба 
и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может 
вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность.

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответ-
ственности за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми 
членами коллектива (бригады).

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности 
ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возла-
гается полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобож-
дения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен 
доказать отсутствие своей вины.

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена 
коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами 
коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном 
порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется 
судом.

Определение размера причиненного ущерба
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущес-

тва, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыноч-
ных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не 
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ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степе-
ни износа этого имущества.

Федеральным законом может быть установлен особый порядок определе-
ния размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю 
хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов 
имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический раз-
мер причиненного ущерба превышает его номинальный размер.

Обязанность работодателя устанавливать размер 
причиненного ему ущерба и причину его возникновения
До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку для установления размера причинен-
ного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки ра-
ботодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специ-
алистов.

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

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 
материалами проверки и обжаловать их.

порядок взыскания ущерба
Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не пре-

вышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца 
со дня окончательного установления работодателем размера причиненного 
работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно воз-
местить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 
подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный зара-
боток, то взыскание может осуществляться только судом.

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 
ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может доб-
ровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. 
В этом случае работник представляет работодателю письменное обязатель-
ство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В слу-
чае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добро-
вольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, не-
погашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.

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

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работни-
ка к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 
действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.
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возмещение затрат, связанных с обучением работника
В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 
средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные ра-
ботодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 
отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмот-
рено трудовым договором или соглашением об обучении.

снижение органом по рассмотрению трудовых споров 
размера ущерба, подлежащего взысканию с работника
Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и фор-

мы вины, материального положения работника и других обстоятельств сни-
зить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника.

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не произво-
дится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.

Особенности регулирования труда лиц, работающих 
по совместительству

Общие положения о работе по совместительству

Совместительство — выполнение работником другой регулярной опла-
чиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 
работы время.

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допуска-
ется с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту 
его основной работы, так и у других работодателей.

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является сов-
местительством.

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнад-
цати лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, если основная работа связана с такими же условиями.

документы, предъявляемые при приеме на работу 
по совместительству
При приеме на работу по совместительству к другому работодателю ра-

ботник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. При приеме на работу по совместительству, требующую специаль-
ных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявле-
ния диплома или иного документа об образовании или профессиональной 
подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на тяжелую 
работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда — справку о 
характере и условиях труда по основному месту работы.

продолжительность рабочего времени при работе 
по совместительству
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
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работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 
работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одно-
го месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени 
при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный пери-
од), установленной для соответствующей категории работников.

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по сов-
местительству не применяются в случаях, когда по основному месту работы 
работник приостановил работу или отстранен от работы.

Оплата труда лиц, работающих по совместительству
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится про-

порционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором.

При установлении лицам, работающим по совместительству с повремен-
ной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по 
конечным результатам за фактически выполненный объем работ.

Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены 
районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда про-
изводится с учетом этих коэффициентов и надбавок.

Отпуск при работе по совместительству
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые от-

пуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если 
на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то от-
пуск предоставляется авансом.

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оп-
лачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 
основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставля-
ет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжи-
тельности.

Гарантии и компенсации лицам, работающим 
по совместительству
Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением, а так-

же лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностях, предоставляются работникам только по основному месту работы.

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по совмести-
тельству, в полном объеме.

дополнительные основания прекращения трудового договора 
с лицами, работающими по совместительству
Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с ли-
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цом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае при-
ема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, 
о чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не 
менее чем за две недели до прекращения трудового договора.

3.6. Особенности регулирования труда работников, 
занятых на сезонных работах

сезонные работы
Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных 

природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), 
не превышающего, как правило, шести месяцев.

Перечни сезонных работ, в том числе отдельных сезонных работ, проведе-
ние которых возможно в течение периода (сезона), превышающего шесть ме-
сяцев, и максимальная продолжительность указанных отдельных сезонных 
работ определяются отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями.

Особенности заключения трудового договора о выполнении 
сезонных работ
Условие о сезонном характере работы должно быть указано в трудовом 

договоре.

Оплачиваемые отпуска работникам, занятым на сезонных 
работах
Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачивае-

мые отпуска из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы.

расторжение трудового договора с работниками, занятыми 
на сезонных работах
Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме пре-

дупредить работодателя о досрочном расторжении трудового договора за три 
календарных дня.

Работодатель обязан предупредить работника, занятого на сезонных ра-
ботах, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокра-
щением численности или штата работников организации в письменной фор-
ме под роспись не менее чем за семь календарных дней.

При прекращении трудового договора с работником, занятым на сезон-
ных работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата работников организации выходное пособие выплачивается в раз-
мере двухнедельного среднего заработка.

3.7. наем иностранной рабочей силы

Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях
В соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. 

№ 15-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
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Федерации» иностранные граждане пользуются правом свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про-
фессию, а также правом на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных фе-
деральным законом1.

Работодателем в этом случае будет являться физическое или юридичес-
кое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и 
использование иностранных работников и использующее труд иностранных 
работников на основании заключенных с ними трудовых договоров. В качес-
тве работодателя может выступать в том числе иностранный гражданин, за-
регистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.

Физическое или юридическое лицо, получившее в установленном поряд-
ке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и 
использующее труд иностранных работников на основании заключенных с 
ними гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание ус-
луг), выступает соответственно заказчиком.

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и исполь-
зовать иностранных работников только при наличии разрешения на привле-
чение и использование иностранных работников.

Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятель-
ность только при наличии разрешения на работу. Указанный порядок не рас-
пространяется на иностранных граждан:

1) постоянно проживающих в Российской Федерации;
2) являющихся участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечес-
твенников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся 
совместно с ними в Российскую Федерацию;

3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, ра-
ботниками консульских учреждений иностранных государств в Российской 
Федерации, сотрудниками международных организаций, а также частными 
домашними работниками указанных лиц;

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производи-
телей или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) рабо-
ты, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ре-
монт поставленного в Российскую Федерацию технического оборудования;

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федера-
ции;

6) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждени-
ях профессионального образования и выполняющих работы (оказывающих 
услуги) в течение каникул;

1  Решением Высшего совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 г. № 4 
установлено, что действующий на основе национального законодательства порядок регу-
лирования привлечения и использования иностранной рабочей силы в отношении граж-
дан Республики Беларусь в Российской Федерации и граждан Российской Федерации в 
Республике Беларусь не применяется.
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7) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учрежде-
ниях профессионального образования и работающих в свободное от учебы 
время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных 
учреждениях, в которых они обучаются;

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве преподавателей 
для проведения занятий в образовательных учреждениях, за исключением 
лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия преподавательской 
деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образова-
ния (духовных образовательных учреждениях).

Временно пребывающий (проживающий) в Российской Федерации ино-
странный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему вы-
дано разрешение на работу.

трудовая деятельность иностранных граждан, прибывших 
в российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы
Разрешение на работу иностранному гражданину, прибывшему в Россий-

скую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, выдается феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его террито-
риальным органом на основании заявления данного иностранного граждани-
на о выдаче ему разрешения на работу.

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в поряд-
ке, не требующем получения визы, подает заявление о выдаче ему разрешения 
на работу лично либо через организацию, в установленном порядке осущест-
вляющую трудоустройство иностранных граждан в Российской Федерации, 
либо через лицо, выступающее в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации в качестве представителя данного иностранно-
го гражданина.

Одновременно с заявлением иностранным гражданином представляются:
1) документ, удостоверяющий личность данного иностранного граждани-

на и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
2) миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля о въезде 

данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной мигра-
ционной карты;

3) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу данному 
иностранному гражданину разрешения на работу.

Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его 
территориальный орган направляют информацию о выданных иностранным 
гражданам разрешениях на работу в орган исполнительной власти, ведающий 
вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской 
Федерации.

Отказ в приеме от иностранного гражданина, прибывшего в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления о 
выдаче ему разрешения на работу не допускается, за исключением случа-
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ев непредставления данным иностранным гражданином соответствующих 
документов.

Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его 
территориальный орган не позднее десяти рабочих дней со дня принятия от 
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, заявления о выдаче ему разрешения на рабо-
ту обязан выдать данному иностранному гражданину разрешение на работу 
или уведомление об отказе в выдаче такого разрешения.

Разрешение на работу выдается данному иностранному гражданину лич-
но по предъявлении им документа, удостоверяющего его личность и призна-
ваемого Российской Федерацией в этом качестве. Решение об отказе в выдаче 
данному иностранному гражданину разрешения на работу может быть обжа-
ловано в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или 
в суд в течение трех рабочих дней со дня получения данным иностранным 
гражданином указанного уведомления.

Если разрешение на работу иностранному гражданину, прибывшему в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, выдано 
на срок более девяноста суток, он обязан в течение тридцати суток со дня 
получения такого разрешения представить в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти в сфере миграции документы, под-
тверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмот-
ренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, а 
также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Работодатели или заказчики работ (услуг) вправе привлекать и использо-
вать для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, при-
бывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
и имеющих разрешение на работу, без получения разрешения на привлечение 
и использование иностранных работников, но с обязательным уведомлением 
о таких привлечении и использовании территориального органа федерально-
го органа исполнительной власти в сфере миграции и органа исполнительной 
власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации. Форма и порядок подачи указанного уведомле-
ния устанавливаются Правительством Российской Федерации.

порядок выдачи работодателям разрешений на привлечение 
и использование иностранных работников
Разрешение на привлечение и использование иностранных работников 

является документом, подтверждающим право работодателя на привлечение 
и использование иностранных работников в Российской Федерации. Для 
получения разрешения на привлечение и использование иностранных ра-
ботников работодатель либо уполномоченное им лицо (далее — заявитель) 
подает непосредственно или по почте заказным письмом в орган миграцион-
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ной службы заявление по форме, утверждаемой Федеральной миграционной 
службой, к которому прилагаются следующие документы:

а) для российского юридического лица:
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
регистрации;

б) для иностранного юридического лица:
копия свидетельства о регистрации юридического лица;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
регистрации в Российской Федерации;
копия свидетельства об открытии филиала и копия свидетельства о его 
аккредитации;
копия разрешения на открытие представительства и копия свидетель-
ства о его аккредитации;

в) для индивидуального предпринимателя:
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей;
копия документа, удостоверяющего личность и место регистрации ин-
дивидуального предпринимателя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
регистрации;

г) проект трудового договора или другие документы, подтверждающие 
предварительную договоренность с иностранными гражданами или зарубеж-
ными партнерами о намерении и об условиях привлечения иностранных ра-
ботников. При этом условия оплаты и охраны труда иностранных граждан, 
их социального обеспечения и страхования определяются законодательством 
Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации;

д) документ об уплате государственной пошлины за выдачу работодателю 
разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

При приеме документов проверяется полнота их представления и запол-
нения. В случае если не представлен какой-либо из документов или непра-
вильно заполнено заявление, документы возвращаются заявителю.

Решение о выдаче разрешения на привлечение и использование иност-
ранных работников принимается органом миграционной службы в течение 
30 дней со дня подачи заявления и документов. В случае если для принятия 
решения о выдаче такого разрешения требуется проведение экспертизы до-
кументов, решение принимается в 15-дневный срок после получения эксперт-
ного заключения, но не позднее 45 дней со дня подачи документов.

Разрешение на привлечение и использование иностранных работников 
выдается по форме, утверждаемой Федеральной миграционной службой.

Полученное работодателем разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников не может быть передано другому работодателю, а 
привлекаемые на его основе иностранные работники не могут быть переве-
дены на работу к другому работодателю. Работодатель может использовать 

—

—
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—
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иностранных работников только по профессиям и в субъекте (субъектах) 
Российской Федерации, которые указаны в разрешении на привлечение и ис-
пользование иностранных работников.

порядок выдачи разрешений на работу иностранным 
гражданам, прибывающим в российскую Федерацию 
в порядке, требующем получения визы
Разрешение на работу является документом, подтверждающим право 

иностранного гражданина, прибывающего в Российскую Федерацию в по-
рядке, требующем получения визы, на временное осуществление трудовой 
деятельности в Российской Федерации.

Разрешение на работу выдается органом миграционной службы.
Для получения разрешения на работу заявитель представляет в орган 

миграционной службы заявление по форме, утверждаемой Федеральной 
миграционной службой, к которому прилагаются:

а) цветная фотография иностранного гражданина размером 30 × 40 мм;
б) копия документа о профессиональном образовании, квалификации, по-

лученных иностранным работником в иностранном государстве, или справка 
об эквивалентности такого документа российскому диплому (свидетельству) 
о профессиональном образовании;

в) документ об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения 
на работу.

При подаче заявления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, и документ, удостоверяющий личность иностранного работни-
ка (его копию), срок действия которых должен оканчиваться не ранее шести 
месяцев со дня подачи заявления. По каждому заявлению принимается отде-
льное решение.

Решение о выдаче разрешения на работу принимается органом мигра-
ционной службы в течение 30 дней со дня подачи заявителем необходимых 
документов. В случае если для принятия решения о выдаче разрешения на 
работу требуется проведение экспертизы документов, решение принимается 
в 15-дневный срок после получения экспертного заключения, но не позднее 
45 дней со дня подачи документов.

Орган миграционной службы обязан в 10-дневный срок со дня принятия 
решения выдать разрешение на работу, а в случае отказа в выдаче разрешения 
на работу — проинформировать заявителя в письменной форме с указанием 
причины отказа.

порядок выдачи разрешений на работу иностранным 
гражданам, прибывшим в российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы
Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в по-

рядке, не требующем получения визы, подает заявление о выдаче ему раз-
решения на работу лично либо через организацию, осуществляющую в уста-
новленном порядке трудоустройство иностранных граждан, или через лицо, 
выступающее в соответствии с гражданским законодательством Российской 
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Федерации в качестве представителя этого иностранного гражданина, в орган 
миграционной службы.

К указанному заявлению прилагаются:
а) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и при-

знаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
б) миграционная карта;
в) документ об уплате государственной пошлины за выдачу иностранно-

му гражданину разрешения на работу.

Орган миграционной службы осуществляет проверку сведений, содержа-
щихся в заявлении и представленных документах, и по результатам их рас-
смотрения принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения 
на работу.

Отказ в выдаче иностранному гражданину, прибывшему в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, разрешения на работу 
может быть обжалован им в Федеральной миграционной службе или в суде 
в течение трех рабочих дней со дня получения иностранным гражданином 
уведомления об отказе.

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, и получивший разрешение на работу, 
обязан:

осуществлять трудовую деятельность только в том субъекте (тех субъек-
тах) Российской Федерации, который указан в разрешении на работу;
представить в течение 30 суток со дня получения разрешения на работу 
в орган миграционной службы документы, подтверждающие отсутствие 
у него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, кото-
рые представляют опасность для окружающих, предусмотренных пере-
чнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, а также 
сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), если разрешение на ра-
боту такому иностранному гражданину выдано на срок более 90 суток.

3.8. наем по гражданско-правовому договору

понятие гражданско-правового договора
Гражданско-правовым договором согласно ст. 420 ГК РФ, признается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или пре-
кращении гражданских прав и обязанностей.

Условия такого договора определяются по усмотрению сторон, кроме слу-
чаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или 
иными правовыми актами (п. 4 ст. 421 ГК РФ).

Отличие гражданско-правового договора от трудового договора
В отличие от трудового договора по гражданско-правовому договору ис-

полняется определенное задание (поручение, заказ и т. п.). Предметом такого 
договора служат определенный результат, услуга, фактическое или юриди-
ческое действие, получаемые организацией со стороны исполнителя.

—

—
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В трудовом договоре одной стороной всегда выступает физическое лицо, и 
исключений здесь быть не может. В договоре же гражданско-правового харак-
тера исполнителем могут выступать не только физические лица, но и юриди-
ческие лица или индивидуальные предприниматели.

В трудовом договоре исполнение обязанностей может быть только лич-
ным, работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, 
власти работодателя. Гражданско-правовой договор, напротив, предполагает 
личное исполнение, если иное не предусмотрено договором, т. е. исполнение 
договора третьим лицом допускается.

Есть различия и в оплате работы. И дело не в том, что в гражданском пра-
ве это называется ценой (ст. 424 ГК РФ). Не вдаваясь в суть трудового пра-
воотношения, отметим, заработная плата определяется, как правило, актами 
социального партнерства: коллективными договорами, тарифными и иными 
соглашениями, что ничего общего с оплатой по гражданско-правовому дого-
вору не имеет. При этом не исключается и индивидуальное регулирование. 
Кроме того, работодатель обязан ориентироваться на минимальный размер 
оплаты труда, устанавливаемый федеральным законом, что для гражданско-
правового договора не важно.

Особенности заключения гражданско-правовых договоров
При заключении гражданско-правовых договоров сторонам следует согла-

совать ряд обязательных условий. В частности, в договоре необходимо опреде-
лять конкретный вид работы или характер услуги, подлежащих выполнению 
по заданию организации.

Должна быть предусмотрена точная сумма вознаграждения либо порядок 
ее определения исходя из выполненного объема работы, затраченного време-
ни (почасовая ставка) и т. д.

При этом в ходе исполнения договора гражданско-правового характера 
следует вести учет объемов работ (услуг), времени их выполнения (оказа-
ния). Промежуточный и (или) окончательный результат работы (оказания 
услуги) необходимо определять в двустороннем акте исходя из установлен-
ной договором формы учета (перемещенный вес, затраченное время на оказа-
ние услуги, реализованное количество товара и т. п.). Расчеты по указанным 
договорам должны производиться исходя из результатов, отраженных в дву-
стороннем акте.

Судебная практика
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 21 марта 2008 г. 

№ 25-В07-27 установлено, что Д. обратилась в суд с иском к ПУОП (Предпри-
ятию по утилизации отходов производства) ООО «Астраханьгазпром» о призна-
нии отношений трудовыми, выплате пособия по временной нетрудоспособности, 
восстановлении на работе и возмещении морального вреда в размере 50 000 руб-
лей, указав, что с 1 апреля 2002 г. работала по договорам подряда, заключаемы-
ми между нею и ПУОП ООО «Астраханьгазпром». С указанного периода по 
30 сентября 2002 г. договоры заключались нерегулярно. В дальнейшем, с 1 апреля 
2003 г. по 18 февраля 2005 г., истица работала ежемесячно.

Несмотря на то что с ней заключались договоры подряда, истица считает от-
ношения трудовыми, поскольку в течение длительного периода работы выпол-
няла однообразную работу, подчинялась определенному графику и распорядку. 
Считает, что ее отношения с ответчиком носили трудовой характер, поскольку 
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она подчинялась внутреннему трудовому распорядку и графику (работа в будние 
дни и отдых — в выходные и праздничные дни); ей выдавался инвентарь — граб-
ли, шланги, лопаты и т. п.; на работу привозили на автобусах, как и всех работни-
ков ООО «Астраханьгазпром»; зарплату она получала через банкомат; направле-
ние на медкомиссию ей выдавал ответчик и медкомиссию она проходила в ведом-
ственной поликлинике.

В надзорной жалобе Д. просит судебные постановления, состоявшиеся по 
данному делу, отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.

Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ пришла к выводу, что истица на протяжении длительного време-
ни — с апреля 2002 г. по март 2005 г., — работала у ответчика в качестве рабочего 
по озеленению территории по ежемесячно заключаемым с предприятием догово-
рам (л. д. 12 — 35, т. 1), что свидетельствует о постоянном характере ее работы. 
Кроме того, судом было установлено, что истица, так же как и другие работники 
предприятия, подчинялась правилам трудового распорядка — рабочий день начи-
нался в одно и то же время в 8 часов и заканчивался в 17 часов, обеденный пере-
рыв составлял один час — с 12 до 13 часов. Как и другие работники ООО «АГП», 
на работу она приезжала на рабочем автобусе.

Условием договора подряда является выполнение подрядчиком определен-
ной работы, завершающейся имеющим овеществленную форму результатом. 
Обязанность подрядчика — выполнить по заданию заказчика такую работу и 
сдать ее результат заказчику, обязанность заказчика — принять и оплатить ре-
зультат работы.

Сфера действия гражданского законодательства — имущественные и свя-
занные с ними неимущественные отношения, основанные на равенстве, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельности и их участников; сфера действия 
трудового законодательства — трудовые и непосредственно связанные с ними 
отношения. Во всех случаях, когда доказано, что гражданско-правовые договоры 
регулируют трудовые отношения, к ним должны применяться нормы трудового 
законодательства.

В договорах подряда, заключенных с Д., не была указана индивидуально-оп-
ределенная работа, ей вменялось в обязанность выполнять, например, работы по 
озеленению территории, по благоустройству и ремонту дорог и тротуаров — в за-
висимости от времени года, при этом никаких схем, в которых бы указывалось, 
где озеленитель должен работать (на выдачу этих схем как приложение к догово-
ру подряда указывал в суде ответчик), истице, как она указывала, не выдавалось и 
к имеющимся в материалах дела договорам они не приобщены.

Д. наравне с работниками, состоящими в штате предприятия, обеспечивалась 
рабочим инвентарем, средствами индивидуальной защиты, перед приемом на 
работу она по направлению ответчика проходила медкомиссию, проходила инс-
труктаж по технике безопасности, что не оспаривалось ответчиком в суде.

Кроме того, за выполнение своей работы она получала заработную плату в 
одно и то же время, которая не зависела от объема и характера работы, указанной 
в договоре, а зависела от количества дней, проработанных за месяц, в котором 
заключался договор. Из объяснений представителя ответчика в суде видно, что из 
заработка истицы удерживался ответчиком подоходный налог.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о сложившихся трудовых отно-
шениях между истицей и ответчиком.

В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса РФ в тех случаях, когда в су-
дебном порядке установлено, что договором гражданско-правового характера 
фактически регулируются трудовые отношения между работником и работо-
дателем, к таким отношениям применяются положения трудового законода-
тельства.

Как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17 марта 2004 г. № 2 (с учетом изменений, внесенных постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 63), 
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если между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, одна-
ко в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим договором фак-
тически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, 
к таким отношениям в силу части четвертой ст. 11 ТК РФ должны применяться 
положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права.

договор подряда (общие положения)
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по за-

данию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

работы, выполняемые по договору подряда
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработ-

ку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата за-
казчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно 
определяет способы выполнения задания.

сроки выполнения работы
В договоре подряда обязательно указываются начальный и конечный сро-

ки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут 
быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (про-
межуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми 
актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность 
за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков вы-
полнения работы.

цена работы и порядок ее оплаты
В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы 

или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена 
определяется по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взима-
ется за аналогичные товары, работы или услуги.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и 
причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена пу-
тем составления сметы.

В случаях когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, 
которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет 
право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если за-
казчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на ка-
чество выполненных работ. В договоре подряда может быть предусмотрено 
распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выпол-
ненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подряд-
чику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при 
условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок 
либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в 
случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
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права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, вы-

полняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик 
не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет 
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невоз-
можным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет 
выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику ра-
зумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в 
назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо по-
ручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребо-
вать возмещения убытков.

приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком
Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором 

подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу 
(ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих ре-
зультат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссы-
латься на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем 
приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего 
предъявления требования об их устранении.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший ра-
боту без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые 
могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостат-
ки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от до-
говора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при 
обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые 
были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчи-
ка в разумный срок по их обнаружении.

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу 
недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из 
сторон должна быть назначена экспертиза.

Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчи-
ка от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца 
со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан за-
казчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчи-
ка продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причита-
ющихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, 
предусмотренном ст. 327 ТК РФ.

Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за 
собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (пе-
реработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику 
в момент, когда передача вещи должна была состояться.
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качество работы
Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать ус-

ловиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий догово-
ра — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 
В случае когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обы-
чаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный 
срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответст-
вовать условиям договора о качестве.

В случаях когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от до-
говора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, 
которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре исполь-
зования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригод-
ности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установле-
но законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право 
заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (ст. 397 
ТК РФ).

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недо-
статки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не 
были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причи-
ненных убытков.

сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы
В случае когда на результат работы не установлен гарантийный срок, тре-

бования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъяв-
лены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, 
но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не 
установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками ре-
зультата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В случае когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет 
менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по 
истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, когда резуль-
тат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчи-
ком, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки 
возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возник-
шим до этого момента.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 
ст. 722 ГК РФ) начинает течь с момента, когда результат выполненной рабо-
ты был принят или должен был быть принят заказчиком.

Отдельные виды договора подряда
К отдельным видам договора подряда относятся бытовой подряд, строи-

тельный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, 
подрядные работы для государственных нужд. Изложенные выше общие по-

—
—
—
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ложения о договоре подряда применяются, если иное не установлено прави-
лами об этих видах договоров.

договор возмездного оказания услуг
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по зада-

нию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осущес-
твить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Правила об этом виде договоров применяются также к договорам оказания 
услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, 
информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию.

Общие положения о подряде (ст. 702—729 ГК РФ) и положения о бытовом 
подряде (ст. 730—739 ГК РФ) применяются к договору возмездного оказания 
услуг, если это не противоречит статьям Гражданского кодекса РФ о договоре 
возмездного оказания услуг, а также особенностям его предмета.

исполнение договора возмездного оказания услуг
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, ис-

полнитель обязан оказать услуги лично.

Оплата услуг
Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, ко-

торые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услу-

ги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или 
договором возмездного оказания услуг.

В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, 
за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю 
фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом 
или договором возмездного оказания услуг.

право одностороннего отказа от исполнения договора 
возмездного оказания услуг
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказа-

ния услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им рас-
ходов.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику 
убытков.



Глава 4
ОсУществление расЧетОв 
с ЮридиЧескими и ФиЗиЧескими 
лицами: выБОр ОптимальнОй ФОрмы

4.1. Общие положения о расчетах
Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем 

наличных и безналичных расчетов.
Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут производиться наличными 
деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке.

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граж-
дан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут 
производиться также наличными деньгами, если иное не установлено зако-
ном.

Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные органи-
зации (далее — банки), в которых открыты соответствующие счета, если иное 
не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.

валюта расчетов и платежа
В соответствии со ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации 

законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной 
стоимости на всей территории Российской Федерации, является рубль. 

Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на тер-
ритории Российской Федерации определяются законом или в установлен-
ном им порядке.

4.2. расчеты наличными деньгами
Правила организации наличного денежного обращения на территории 

Российской Федерации урегулированы положением, утвержденным Сове-
том директоров Банка России (Протокол от 19.12.1997 г. № 47).

Организация обращение наличных денег
Организации, предприятия, учреждения независимо от организационно-

правовой формы обязаны хранить свободные денежные средства в учрежде-
ниях банков на соответствующих счетах на договорных условиях.

Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, подле-
жат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета этих 
предприятий.

Денежная наличность сдается предприятиями непосредственно в кассы 
учреждений банков или через объединенные кассы при предприятиях, а также 
предприятиям Государственного комитета Российской Федерации по связи 
и информатизации (Госкомсвязи России) для перевода на соответствующие 
счета в учреждения банков. Наличные деньги могут сдаваться предприятия-
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ми на договорных условиях через инкассаторские службы учреждений бан-
ков или специализированные инкассаторские службы, имеющие лицензию 
Банка России на осуществление соответствующих операций по инкассации 
денежных средств и других ценностей.

Порядок и сроки сдачи наличных денег устанавливаются обслужива-
ющими учреждениями банков каждому предприятию по согласованию с 
их руководителями исходя из необходимости ускорения оборачиваемости 
денег и своевременного поступления их в кассы в дни работы учреждений 
банков.

При этом могут устанавливаться следующие сроки сдачи предприятиями 
наличных денежных средств:

для предприятий, расположенных в населенном пункте, где имеются 
учреждения банков или предприятия Госкомсвязи России, — ежеднев-
но в день поступления наличных денег в кассы предприятий;
для предприятий, которые в силу специфики своей деятельности и ре-
жима работы, а также при отсутствии вечерней инкассации или вечер-
ней кассы учреждения банка не могут ежедневно в конце рабочего дня 
сдавать наличные денежные средства в учреждения банков или пред-
приятия Госкомсвязи России, — на следующий день;
для предприятий, расположенных в населенном пункте, где нет учреж-
дений банков или предприятий Госкомсвязи России, а также находя-
щихся от них на отдаленном расстоянии, — один раз в несколько дней.

Наличные деньги, принятые от физических лиц в уплату налогов, стра-
ховых и других сборов, сдаются администрациями и сборщиками этих пла-
тежей непосредственно в учреждения банков или путем перевода через пред-
приятия Госкомсвязи России.

В кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределах ли-
митов, устанавливаемых обслуживающими их учреждениями банков по со-
гласованию с руководителями этих предприятий.

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается учреждениями 
банков ежегодно всем предприятиям независимо от организационно-право-
вой формы и сферы деятельности, имеющим кассу и осуществляющим на-
лично-денежные расчеты.

Лимиты остатка кассы распорядителей и получателей средств федераль-
ного бюджета, открывших лицевые счета в органах федерального казначей-
ства, устанавливаются учреждениями Банка России или уполномоченными 
кредитными организациями органам федерального казначейства Россий-
ской Федерации с учетом указанных распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета. Расчет на установление лимита остатка кассы в 
этом случае представляется органами федерального казначейства с учетом 
распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открывших 
лицевые счета в органах федерального казначейства в установленном по-
рядке.

При наличии у предприятия нескольких счетов в различных учреждени-
ях банков предприятие по своему усмотрению обращается в одно из обслу-
живающих учреждений банков с расчетом на установление лимита остатка 
наличных денег в кассе. После установления лимита остатка кассы в одном 
из учреждений банка предприятие направляет уведомления об определен-

—

—

—



Глава �. Осуществление расчетов с юридическими и физическими лицами2��

ном ему лимите остатка кассы в другие учреждения банков, в которых от-
крыты ему соответствующие счета. При проверке данного предприятия уч-
реждения банков руководствуются этим лимитом остатка наличных денег 
в кассе.

По предприятию, не представившему расчет на установление лимита ос-
татка наличных денег в кассе ни в одно из обслуживающих учреждений бан-
ка, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная предприятием в уч-
реждения банков денежная наличность — сверхлимитной.

Лимит остатка кассы определяется исходя из объемов налично-денеж-
ного оборота предприятий с учетом особенностей режима его деятельности, 
порядка и сроков сдачи наличных денежных средств в учреждения банков, 
обеспечения сохранности и сокращения встречных перевозок ценностей.

При этом лимит остатка кассы устанавливается:
для предприятий, имеющих денежную выручку и сдающих наличные 
денежные средства в учреждения банков или предприятия Госкомсвязи 
России ежедневно в конце рабочего дня, — в размерах, необходимых для 
обеспечения нормальной работы предприятий с утра следующего дня;
для предприятий, имеющих денежную выручку и сдающих наличные 
денежные средства в учреждения банков или предприятия Госкомсвя-
зи России на следующий день, — в пределах среднедневной выручки 
наличными деньгами;
для предприятий, имеющих денежную выручку и сдающих наличные 
денежные средства в учреждения банков или предприятия Госкомсвя-
зи России не ежедневно, — в зависимости от установленных сроков сда-
чи и суммы денежной выручки;
для предприятий, не имеющих денежной выручки, — в пределах сред-
недневного расхода наличных денег (кроме расходов на заработную 
плату, выплаты социального характера и стипендии).

Лимит остатка кассы может пересматриваться в течение года в установ-
ленном порядке по обоснованной просьбе предприятия (в случае изменения 
объемов кассовых оборотов, условий сдачи выручки и другие), а также в со-
ответствии с договором банковского счета.

Предприятия обязаны сдавать в учреждения банков все наличные деньги 
сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе.

Предприятия могут хранить в своих кассах наличные деньги сверх ус-
тановленных лимитов только для выдачи на заработную плату, выплаты 
социального характера и стипендии не свыше трех рабочих дней (для пред-
приятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, — до пяти дней), включая день получения денег в учреждении 
банка. По истечении этого срока неиспользованные по назначению суммы 
наличных денег сдаются в учреждения банков и в последующем указанные 
средства выдаются в очередности, установленной федеральными законами, 
иными правовыми актами Российской Федерации и разрабатываемыми в со-
ответствии с ними банковскими правилами.

Предприятия по согласованию с обслуживающими их учреждениями 
банков могут расходовать поступающую в их кассу денежную выручку на 
цели, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми акта-

—
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ми, действующими на территории Российской Федерации, и принятыми в их 
исполнение нормативными актами Банка России1.

Предприятия не имеют права накапливать в своих кассах наличные деньги 
для осуществления предстоящих расходов (в том числе на заработную плату, 
выплаты социального характера и стипендии) до установленного срока их 
выплаты.

Решение о расходовании предприятиями денежной выручки из кассы 
принимается учреждениями банков ежегодно на основании письменных за-
явлений предприятий и представленного расчета по форме 0408020 с учетом 
соблюдения ими порядка работы с денежной наличностью, состояния расче-
тов с бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами, 
поставщиками сырья, материалов и услуг, а также с учреждениями банков по 
ссудам.

Решение о расходовании предприятием поступающей в его кассу денеж-
ной выручки при наличии у него нескольких счетов в различных учреждени-
ях банков принимается в порядке, аналогичном установлению лимита остат-
ка наличных денег в кассе такого предприятия.

При открытии счета недоимщика действие ранее выданных разрешений 
на расходование предприятиями поступающей в их кассы денежной выруч-
ки приостанавливается до полного расчета с бюджетами всех уровней и го-
сударственными внебюджетными фондами. В этом случае учреждения бан-
ков направляют предприятиям не позднее следующего дня после получения 
извещения об открытии счета недоимщика уведомления о прекращении ис-
пользования поступающей в их кассы денежной выручки на время действия 
этого счета. Данное условие может быть оговорено при заключении дополни-
тельного договора банковского счета или внесении изменений в имеющиеся 
договоры банковского счета с учреждениями банков, в которых открыты дру-
гие счета, кроме счета недоимщика.

Предприятия могут получать наличные денежные средства в учреждени-
ях банков, в которых открыты соответствующие счета на цели, установлен-
ные федеральными законами, иными правовыми актами, действующими на 
территории Российской Федерации, и нормативными актами Банка России.

Выдачи денежной наличности предприятиям на заработную плату и вы-
платы социального характера, стипендии производятся в сроки, согласован-
ные с обслуживающими учреждениями банков. При согласовании конкрет-
ных сроков выдачи наличных денег на эти цели учреждения банков учиты-
вают необходимость равномерного распределения их по дням месяца и бес-
препятственного удовлетворения обоснованных требований предприятия в 
наличных деньгах.

Выдачи наличных денег предприятиям на указанные цели по срокам, 
приходящимся на пятницу, субботу и воскресенье, могут производиться уч-
реждениями банков в целях рассредоточения нагрузки на кассовых работни-
ков начиная с четверга. Выдачи наличных денег по срокам, приходящимся на 
праздничные дни, производятся не ранее, чем за три дня до их наступления, а 
по предприятиям, выходные дни которых не совпадают с общеустановленны-
ми, — накануне выходных дней этих предприятий.

1  См. Приложение 6.
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В случаях когда выдачи наличных денег на заработную плату произво-
дятся не через кассу учреждения банка, поручения предприятий на перечис-
ления или перевод указанных сумм принимаются с таким расчетом, чтобы 
денежные средства поступили в соответствующие учреждения банков или 
предприятия Госкомсвязи России в установленные для этих предприятий 
сроки выплаты заработной платы.

Выдачи наличных денег для расчетов с увольняемыми работниками и 
уходящими в отпуск, а также в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами и иными правовыми актами, действующими на территории Россий-
ской Федерации, производятся независимо от установленных предприятию 
сроков выплаты заработной платы.

Выдачи наличных денег предприятиям производятся, как правило, за 
счет текущих поступлений денежной наличности в кассы кредитных органи-
заций.

При недостаточности текущих поступлений наличных денег для удовлет-
ворения потребностей обслуживаемых предприятий кредитные организации 
осуществляют подкрепление операционных касс в установленном порядке.

К предприятиям, не соблюдающим порядок ведения кассовых операций 
и работы с денежной наличностью, применяются меры ответственности, пре-
дусмотренные законодательными и иными правовыми актами Российской 
Федерации.

4.3. Безналичные расчеты

Формы безналичных расчетов
При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платеж-

ными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также рас-
четы в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответс-
твии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике 
обычаями делового оборота.

Общие положения о расчетах платежными поручениями
При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению пла-

тельщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную 
денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином 
банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии 
с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского сче-
та либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями де-
лового оборота.

Указанные правила применяются к отношениям, связанным с перечис-
лением денежных средств через банк лицом, не имеющим счет в данном 
банке, если иное не предусмотрено законом, установленными в соответ-
ствии с ним банковскими правилами или не вытекает из существа этих 
отношений.

Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулиру-
ется законом, а также установленными в соответствии с ним банковскими 
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового 
оборота.
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Условия исполнения банком платежного поручения
Содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним рас-

четных документов и их форма должны соответствовать требованиям, пре-
дусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковски-
ми правилами.

При несоответствии платежного поручения установленным требованиям 
банк может уточнить содержание поручения. Такой запрос должен быть сде-
лан плательщику незамедлительно по получении поручения. При неполучении 
ответа в срок, предусмотренный законом или установленными в соответствии 
с ним банковскими правилами, а при их отсутствии — в разумный срок банк 
может оставить поручение без исполнения и возвратить его плательщику, если 
иное не предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банков-
скими правилами или договором между банком и плательщиком.

Поручение плательщика исполняется банком при наличии средств на 
счете плательщика, если иное не предусмотрено договором между платель-
щиком и банком. Поручения исполняются банком с соблюдением очереднос-
ти списания денежных средств со счета.

исполнение поручения
Банк, принявший платежное поручение плательщика, обязан перечис-

лить соответствующую денежную сумму банку получателя средств для ее за-
числения на счет лица, указанного в поручении.

Банк вправе привлекать другие банки для выполнения операций по пере-
числению денежных средств на счет, указанный в поручении клиента.

Банк обязан незамедлительно информировать плательщика по его тре-
бованию об исполнении поручения. Порядок оформления и требования к 
содержанию извещения об исполнении поручения предусматриваются за-
коном, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или 
соглашением сторон.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поручения
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения кли-

ента банк несет установленную законом ответственность.
В случаях когда неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения 

имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций 
банком, привлеченным для исполнения поручения плательщика, ответствен-
ность может быть возложена судом на этот банк.

Если нарушение правил совершения расчетных операций банком повлекло 
неправомерное удержание денежных средств, банк обязан уплатить проценты.

расчеты по аккредитиву

ОБщие пОлОЖения О расЧетах пО аккредитивУ

При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению пла-
тельщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-
эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, 
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акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому 
банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или 
оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.

К банку-эмитенту, производящему платежи получателю средств либо оп-
лачивающему, акцептующему или учитывающему переводной вексель, при-
меняются правила об исполняющем банке.

В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива банк-эми-
тент при его открытии обязан перечислить сумму аккредитива (покрытие) 
за счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение ис-
полняющего банка на весь срок действия обязательства банка-эмитента.

В случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива испол-
няющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с 
ведущегося у него счета банка-эмитента.

Порядок осуществления расчетов по аккредитиву регулируется законом, 
а также установленными в соответствии с ним банковскими правилами и 
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

ОтЗывный аккредитив

Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или 
отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя 
средств. Отзыв аккредитива не создает каких-либо обязательств банка-эми-
тента перед получателем средств.

Исполняющий банк обязан осуществить платеж или иные операции по 
отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено уве-
домление об изменении условий или отмене аккредитива.

Аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено 
иное.

БеЗОтЗывный аккредитив

Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен 
без согласия получателя средств.

По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в проведе-
нии аккредитивной операции, может подтвердить безотзывный аккредитив 
(подтвержденный аккредитив). Такое подтверждение означает принятие ис-
полняющим банком дополнительного к обязательству банка-эмитента обяза-
тельства произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива.

Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не мо-
жет быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка.

испОлнение аккредитива

Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в испол-
няющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий аккре-
дитива. При нарушении хотя бы одного из этих условий исполнение аккре-
дитива не производится.

Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную операцию 
в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить ему 
понесенные расходы. Указанные расходы, а также все иные расходы банка-эми-
тента, связанные с исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком.
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ОткаЗ в принятии дОкУментОв

Если исполняющий банк отказывает в принятии документов, которые по 
внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, он обязан неза-
медлительно проинформировать об этом получателя средств и банк-эмитент 
с указанием причин отказа.

Если банк-эмитент, получив принятые исполняющим банком документы, 
считает, что они не соответствуют по внешним признакам условиям аккредити-
ва, он вправе отказаться от их принятия и потребовать от исполняющего банка 
сумму, уплаченную получателю средств с нарушением условий аккредитива, а 
по непокрытому аккредитиву отказаться от возмещения выплаченных сумм.

ОтветственнОсть Банка За нарУшение УслОвий аккредитива

Ответственность за нарушение условий аккредитива перед плательщиком 
несет банк-эмитент, а перед банком-эмитентом — исполняющий банк. Од-
нако при необоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных 
средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву ответственность 
перед получателем средств может быть возложена на исполняющий банк.

В случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств 
по покрытому или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушения ус-
ловий аккредитива ответственность перед плательщиком может быть возло-
жена на исполняющий банк.

Закрытие аккредитива
Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:

по истечении срока аккредитива;
по заявлению получателя средств об отказе от использования аккреди-
тива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа 
предусмотрена условиями аккредитива;
по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккреди-
тива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.

О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в извест-
ность банк-эмитент.

Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату 
банку-эмитенту незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива. 
Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет плательщика, 
с которого депонировались средства.

расчеты по инкассо

ОБщие пОлОЖения О расЧетах пО инкассО

При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению 
клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика 
платежа и (или) акцепта платежа.

Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для 
его выполнения иной банк (исполняющий банк).

Порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется законом, уста-
новленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми 
в банковской практике обычаями делового оборота.

—
—

—
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения кли-
ента банк-эмитент несет перед ним гражданско-правовую ответственность.

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента 
имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций 
исполняющим банком, ответственность перед клиентом может быть возло-
жена на этот банк.

испОлнение инкассОвОГО пОрУЧения

При отсутствии какого-либо документа или несоответствии документов 
по внешним признакам инкассовому поручению исполняющий банк обязан 
немедленно известить об этом лицо, от которого было получено инкассовое 
поручение. В случае неустранения указанных недостатков банк вправе воз-
вратить документы без исполнения.

Документы представляются плательщику в той форме, в которой они по-
лучены, за исключением отметок и надписей банков, необходимых для оформ-
ления инкассовой операции.

Если документы подлежат оплате по предъявлении, исполняющий банк 
должен сделать представление к платежу немедленно по получении инкассо-
вого поручения.

Если документы подлежат оплате в иной срок, исполняющий банк дол-
жен для получения акцепта плательщика представить документы к акцеп-
ту немедленно по получении инкассового поручения, а требование платежа 
должно быть сделано не позднее дня наступления указанного в документе 
срока платежа.

Частичные платежи могут быть приняты в случаях, когда это установлено 
банковскими правилами, либо при наличии специального разрешения в ин-
кассовом поручении.

Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно переданы 
исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который обязан зачис-
лить эти суммы на счет клиента. Исполняющий банк вправе удержать из инкас-
сированных сумм причитающиеся ему вознаграждение и возмещение расходов.

иЗвещение О прОведенных Операциях

Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий банк обя-
зан немедленно известить банк-эмитент о причинах неплатежа или отказа от 
акцепта.

Банк-эмитент обязан немедленно информировать об этом клиента, запро-
сив у него указания относительно дальнейших действий.

При неполучении указаний о дальнейших действиях в срок, установлен-
ный банковскими правилами, а при его отсутствии в разумный срок исполня-
ющий банк вправе возвратить документы банку-эмитенту.

расчеты чеками

ОБщие пОлОЖения О расЧетах Чеками

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 
распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 
чекодержателю.
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В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где че-
кодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выстав-
ления чеков.

Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается.
Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение кото-

рого он выдан.
Порядок и условия использования чеков в платежном обороте регули-

руются законами и устанавливаемыми в соответствии с ними банковскими 
правилами.

реквиЗиты Чека

1. Чек должен содержать:
1) наименование «чек», включенное в текст документа;
2) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;
3) наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть 

произведен платеж;
4) указание валюты платежа;
5) указание даты и места составления чека;
6) подпись лица, выписавшего чек, — чекодателя.
Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его 

силы чека.
Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как 

подписанный в месте нахождения чекодателя.
Указание о процентах считается ненаписанным.
Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и установ-

ленными в соответствии с ним банковскими правилами1.

Оплата Чека

1. Чек оплачивается за счет средств чекодателя.
В случае депонирования средств порядок и условия депонирования 

средств для покрытия чека устанавливаются банковскими правилами.
2. Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его к 

оплате в срок, установленный законом.
Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему спо-

собами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является 
уполномоченным по нему лицом.

При оплате индоссированного чека плательщик обязан проверить пра-
вильность индоссаментов, но не подписи индоссантов.

Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похи-
щенного или утраченного чека, возлагаются на плательщика или чекодателя 
в зависимости от того, по чьей вине они были причинены.

Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с распиской 
в получении платежа.

 

1  См. Приложение 7.
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передаЧа прав пО ЧекУ

Для передачи другому лицу прав по чеку достаточно вручения ценной бу-
маги этому лицу. Именной чек не подлежит передаче.

В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки за 
получение платежа.

Индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным.
Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту, счи-

тается его законным владельцем, если оно основывает свое право на непре-
рывном ряде индоссаментов.

Гарантия платеЖа

Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично пос-
редством аваля.

Гарантия платежа по чеку (аваль) может даваться любым лицом, за ис-
ключением плательщика.

Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном 
листе путем надписи «считать за аваль» и указания, кем и за кого он дан. Если 
не указано, за кого он дан, то считается, что аваль дан за чекодателя.

Аваль подписывается авалистом с указанием места его жительства и даты 
совершения надписи, а если авалистом является юридическое лицо, места его 
нахождения и даты совершения надписи.

Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль.
Его обязательство действительно даже в том случае, если обязательство, 

которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни 
было основанию, иному, чем несоблюдение формы.

Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из чека, 
против того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан перед пос-
ледним.

инкассирОвание Чека

Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо 
для получения платежа считается предъявлением чека к платежу.

Оплата чека производится в порядке, установленном для исполнения ин-
кассового поручения.

Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя 
производится после получения платежа от плательщика, если иное не пре-
дусмотрено договором между чекодержателем и банком.

УдОстОверение ОткаЗа От Оплаты Чека

Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из следующих спо-
собов:

1) совершением нотариусом протеста либо составлением равнозначного 
акта в порядке, установленном законом;

2) отметкой плательщика на чеке об отказе в его оплате с указанием даты 
представления чека к оплате;

3) отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек свое-
временно выставлен и не оплачен.
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Протест или равнозначный акт должен быть совершен до истечения срока 
для предъявления чека.

Если предъявление чека имело место в последний день срока, протест или 
равнозначный акт может быть совершен в следующий рабочий день.

иЗвещение О неОплате Чека

Чекодержатель обязан известить своего индоссанта и чекодателя о непла-
теже в течение двух рабочих дней, следующих за днем совершения протеста 
или равнозначного акта.

Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, следующих за 
днем получения им извещения, довести до сведения своего индоссанта полу-
ченное им извещение. В тот же срок направляется извещение тому, кто дал 
аваль за это лицо.

Не пославший извещение в указанный срок не теряет своих прав. Он воз-
мещает убытки, которые могут произойти вследствие неизвещения о неопла-
те чека. Размер возмещаемых убытков не может превышать сумму чека.

пОследствия неОплаты Чека

В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель вправе по 
своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или ко всем обязанным 
по чеку лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам), которые несут перед 
ним солидарную ответственность.

Чекодержатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты суммы чека, 
своих издержек на получение оплаты, а также процентов.

Такое же право принадлежит обязанному по чеку лицу после того, как оно 
оплатило чек.

Иск чекодержателя к соответствующим лицам может быть предъявлен в 
течение шести месяцев со дня окончания срока предъявления чека к плате-
жу. Регрессные требования по искам обязанных лиц друг к другу погашаются 
с истечением шести месяцев со дня, когда соответствующее обязанное лицо 
удовлетворило требование, или со дня предъявления ему иска.

Особенности осуществления безналичных расчетов
В соответствии с Положением Банка России от 3 октября 2002 г. 

№ 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» безналичные 
расчеты осуществляются через кредитные организации (филиалы) и(или) 
Банк России по счетам, открытым на основании договора банковского счета 
или договора корреспондентского счета (субсчета) (далее в зависимости от 
необходимости — счета или счет), если иное не установлено законодательс-
твом и не обусловлено используемой формой расчетов.

Расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные 
организации (филиалы) могут осуществляться с использованием:

1) корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России;
2) корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организа-

циях;
3) счетов участников расчетов, открытых в небанковских кредитных орга-

низациях, осуществляющих расчетные операции;
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4) счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кредитной 
организации.

Списание денежных средств со счета осуществляется по распоряже-
нию его владельца или без распоряжения владельца счета в случаях, пре-
дусмотренных законодательством и(или) договором между банком и кли-
ентом.

Списание денежных средств со счета осуществляется на основании рас-
четных документов в пределах имеющихся на счете денежных средств, если 
иное не предусмотрено в договорах, заключаемых между Банком России или 
кредитными организациями и их клиентами.

Порядок оформления, приема, обработки электронных платежных доку-
ментов и осуществления расчетных операций с их использованием регулиру-
ется отдельными нормативными актами Банка России.

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех 
предъявленных к нему требований списание средств осуществляется по мере 
их поступления в очередности, установленной законодательством.

Ограничение прав владельца счета на распоряжение находящимися на 
нем денежными средствами не допускается, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством.

расчетные документы, порядок их заполнения, 
представления, отзыва и возврата 
Банки осуществляют операции по счетам на основании расчетных доку-

ментов.
Расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа 

на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платеж-
ного документа:

распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании денежных 
средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств;
распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание денежных 
средств со счета плательщика и перечисление на счет, указанный полу-
чателем средств (взыскателем).

При осуществлении безналичных расчетов используются следующие рас-
четные документы:

а) платежные поручения;
б) аккредитивы;
в) чеки;
г) платежные требования;
д) инкассовые поручения.
Расчетные документы на бумажном носителе оформляются на бланках 

документов, включенных в Общероссийский классификатор управленческой 
документации (далее — ОКУД) ОК 011-93 (класс «Унифицированная систе-
ма банковской документации»).

Бланки расчетных документов изготавливаются в типографии или с ис-
пользованием электронно-вычислительных машин.

Допускается использование копий бланков расчетных документов, полу-
ченных на множительной технике, при условии, если копирование произво-
дится без искажений.

—

—
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Расчетные документы на бумажном носителе заполняются с примене-
нием пишущих или электронно-вычислительных машин шрифтом черного 
цвета, за исключением чеков, которые заполняются ручками с пастой, черни-
лами черного, синего или фиолетового цвета (допускается заполнение чеков 
на пишущей машинке шрифтом черного цвета). Подписи на расчетных доку-
ментах проставляются ручкой с пастой или чернилами черного, синего или 
фиолетового цвета. Оттиск печати и оттиск штампа банка, проставляемые на 
расчетных документах, должны быть четкими.

При заполнении расчетных документов не допускается выход текстовых 
и цифровых значений реквизитов за пределы полей, отведенных для их про-
ставления. Значения реквизитов должны читаться без затруднения.

Подписи, печати и штампы должны проставляться в предназначенных 
для них полях бланков расчетных документов.

Расчетные документы должны содержать следующие реквизиты (с уче-
том особенностей форм и порядка осуществления безналичных расчетов):

а) наименование расчетного документа и код формы по ОКУД ОК 011-93;
б) номер расчетного документа, число, месяц и год его выписки;
в) вид платежа;
г) наименование плательщика, номер его счета, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации 
(КИО);

д) наименование и местонахождение банка плательщика, его банковский 
идентификационный код (БИК), номер корреспондентского счета или суб-
счета;

е) наименование получателя средств, номер его счета, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (ИНН);

ж) наименование и местонахождение банка получателя, его банковский 
идентификационный код (БИК), номер корреспондентского счета или суб-
счета;

з) назначение платежа. Налог, подлежащий уплате, выделяется в расчет-
ном документе отдельной строкой (в противном случае должно быть указание 
на то, что налог не уплачивается). Особенности указания назначения платежа 
применительно к отдельным видам расчетных документов регулируются со-
ответствующими главами и пунктами Положения;

и) сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;
к) очередность платежа;
л) вид операции в соответствии с правилами ведения бухгалтерского уче-

та в Банке России и кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации;

м) подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск печати (в ус-
тановленных случаях).

Поля «Плательщик», «Получатель», «Назначение платежа», «ИНН» 
(ИНН плательщика), «ИНН» (ИНН получателя), а также поля 101—110 в 
расчетных документах на перечисление и взыскание налоговых и иных обя-
зательных платежей заполняются с учетом требований, установленных Ми-
нистерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством 
финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комите-
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том Российской Федерации в нормативных правовых актах, принятых сов-
местно или по согласованию с Банком России.

Поля, реквизиты которых не имеют значений, остаются незаполненны-
ми.

Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректиру-
ющей жидкости в расчетных документах не допускаются.

Расчетные документы действительны к предъявлению в обслуживающий 
банк в течение десяти календарных дней, не считая дня их выписки.

Расчетные документы предъявляются в банк в количестве экземпляров, 
необходимом для всех участников расчетов. Все экземпляры расчетного до-
кумента должны быть заполнены идентично.

Второй и последующие экземпляры расчетных документов могут быть 
изготовлены с использованием копировальной бумаги, множительной тех-
ники или электронно-вычислительных машин.

Расчетные документы принимаются банками к исполнению при наличии 
на первом экземпляре (кроме чеков) двух подписей (первой и второй) лиц, 
имеющих право подписывать расчетные документы, или одной подписи (при 
отсутствии в штате организации лица, которому может быть предоставлено 
право второй подписи) и оттиска печати (кроме чеков), заявленных в кар-
точке с образцами подписей и оттиска печати. По операциям, осуществляе-
мым филиалами, представительствами, отделениями от имени юридического 
лица, расчетные документы подписываются лицами, уполномоченными этим 
юридическим лицом.

В рамках применяемых форм безналичных расчетов допускается исполь-
зование аналогов собственноручной подписи в соответствии с требованиями 
законодательства и нормативных актов Банка России.

Расчетные документы принимаются банками к исполнению независимо 
от их суммы. Неисполненные расчетные документы могут быть отозваны из 
картотеки в полной сумме, частично исполненные — в сумме остатка. Частич-
ный отзыв сумм по расчетным документам не допускается.

Отзыв расчетных документов осуществляется на основании представлен-
ного в банк заявления клиента, составленного в двух экземплярах в произ-
вольной форме, с указанием реквизитов, необходимых для осуществления 
отзыва, включая номер, дату составления, сумму расчетного документа, на-
именование плательщика или получателя средств (взыскателя).

Оба экземпляра заявления на отзыв подписываются от имени клиента 
лицами, имеющими право подписи расчетных документов, заверяются от-
тиском печати и представляются в банк, обслуживающий плательщика, — по 
платежным поручениям или получателя средств (взыскателя) — по платеж-
ным требованиям и инкассовым поручениям. Один экземпляр заявления на 
отзыв помещается в документы дня банка, второй возвращается клиенту в 
качестве расписки в получении заявления на отзыв.

Банк, обслуживающий получателя средств (взыскателя), осуществляет 
отзыв платежных требований и инкассовых поручений путем направления в 
банк плательщика письменного заявления, составленного на основании заяв-
ления клиента.

Отозванные платежные поручения возвращаются банками плательщи-
кам; расчетные документы, полученные в порядке расчетов по инкассо, — по-
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лучателям средств (взыскателям) после их поступления от банков, обслужи-
вающих плательщиков.

При возврате расчетных документов банком составляется их опись, под-
лежащая хранению вместе с юридическим делом клиента, счет которого за-
крывается.

При невозможности возврата платежных требований и инкассовых пору-
чений в случае ликвидации банка получателя (взыскателя) или отсутствия 
информации о местонахождении получателя средств (взыскателя) они под-
лежат хранению вместе с юридическим делом клиента, счет которого закры-
вается.

При возврате принятых, но не исполненных по тем или иным причинам 
расчетных документов отметки банков, подтверждающие их прием к испол-
нению, перечеркиваются соответствующим банком. На оборотной стороне 
первого экземпляра платежного требования и инкассового поручения дела-
ется отметка о причине возврата, проставляются дата возврата, штамп банка, 
а также подписи ответственного исполнителя и контролирующего работника. 
В журнале регистрации платежных требований и инкассовых поручений де-
лается запись с указанием даты возврата.

расчеты платежными поручениями
Платежными поручениями могут производиться:
а) перечисления денежных средств за поставленные товары, выполнен-

ные работы, оказанные услуги;
б) перечисления денежных средств в бюджеты всех уровней и во внебюд-

жетные фонды;
в) перечисления денежных средств в целях возврата/размещения креди-

тов (займов)/депозитов и уплаты процентов по ним;
г) перечисления денежных средств в других целях, предусмотренных за-

конодательством или договором.
В соответствии с условиями основного договора платежные поручения 

могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или 
для осуществления периодических платежей.

Платежное поручение составляется на бланке формы 0401060. 
Платежные поручения принимаются банком независимо от наличия де-

нежных средств на счете плательщика.
После проверки правильности заполнения и оформления платежных по-

ручений на всех экземплярах (кроме последнего) принятых к исполнению 
платежных поручений в поле «Поступ. в банк плат.» ответственным исполни-
телем банка проставляется дата поступления в банк платежного поручения. 
Последний экземпляр платежного поручения, в котором в поле «Отметки 
банка» проставляются штамп банка, дата приема и подпись ответственного 
исполнителя, возвращается плательщику в качестве подтверждения приема 
платежного поручения к исполнению.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете пла-
тельщика, а также если договором банковского счета не определены условия 
оплаты расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств 
платежные поручения помещаются в картотеку по внебалансовому счету 
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№  0902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок». При этом на лицевой 
стороне в правом верхнем углу всех экземпляров платежного поручения про-
ставляется отметка в произвольной форме о помещении в картотеку с указа-
нием даты. Оплата платежных поручений производится по мере поступления 
средств в очередности, установленной законодательством.

Банк обязан информировать плательщика по его требованию об исполне-
нии платежного поручения не позже следующего рабочего дня после обраще-
ния плательщика в банк, если иной срок не предусмотрен договором банков-
ского счета. Порядок информирования плательщика определяется договором 
банковского счета.

расчеты по аккредитивам
При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению платель-

щика об открытии аккредитива (далее — банк-эмитент), обязуется произвес-
ти платежи в пользу получателя средств по представлении последним доку-
ментов, соответствующих всем условиям аккредитива, либо предоставить 
полномочие другому банку (далее — исполняющий банк) произвести такие 
платежи. В качестве исполняющего банка может выступать банк-эмитент, 
банк получателя средств или иной банк. Аккредитив обособлен и независим 
от основного договора.

Банками могут открываться следующие виды аккредитивов:
покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);
отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными).

При открытии покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент 
перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кредита 
сумму аккредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь 
срок действия аккредитива.

При открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива банк-
эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать средства с 
ведущегося у него корреспондентского счета банка-эмитента в пределах 
суммы аккредитива либо указывает в аккредитиве иной способ возме-
щения исполняющему банку сумм, выплаченных по аккредитиву в соот-
ветствии с его условиями. Порядок списания денежных средств с коррес-
пондентского счета банка-эмитента по непокрытому (гарантированному) 
аккредитиву, а также порядок возмещения денежных средств по непокры-
тому (гарантированному) аккредитиву банком-эмитентом исполняющему 
банку определяется соглашением между банками. Порядок возмещения 
денежных средств по непокрытому (гарантированному) аккредитиву пла-
тельщиком банку-эмитенту определяется в договоре между плательщиком 
и банком-эмитентом.

В случае изменения условий или отмены отзывного аккредитива банк-
эмитент обязан направить соответствующее уведомление получателю средств 
не позже рабочего дня, следующего за днем изменения условий или отмены 
аккредитива.

Условия безотзывного аккредитива считаются измененными или безот-
зывный аккредитив считается отмененным с момента получения исполняю-
щим банком согласия получателя средств. Частичное принятие изменений 
условий безотзывного аккредитива получателем средств не допускается.

—
—
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По просьбе банка-эмитента безотзывный аккредитив может быть под-
твержден исполняющим банком с принятием на себя обязательства, допол-
нительного к обязательству банка-эмитента, произвести платеж получателю 
средств по представлении им документов, соответствующих условиям аккре-
дитива (подтвержденный аккредитив). Условия подтвержденного аккреди-
тива считаются измененными или аккредитив считается отмененным с мо-
мента получения банком-эмитентом согласия исполняющего банка, подтвер-
дившего аккредитив, и получателя средств.

Об открытии аккредитива и его условиях банк-эмитент сообщает получа-
телю средств через исполняющий банк либо через банк получателя средств с 
согласия последнего.

Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке.
Передача документов об открытии аккредитива и его условиях, о под-

тверждении аккредитива, об изменении условий аккредитива или его за-
крытии, а также о согласии банка на принятие (отказе в принятии) пред-
ставленных документов может осуществляться банками с использованием 
любых средств связи, позволяющих достоверно установить отправителя 
документа.

Размер и порядок оплаты услуг банков при расчетах по аккредитивам ре-
гулируются условиями договоров, заключаемых с клиентами, и соглашения-
ми между банками, участвующими в расчетах по аккредитивам.

расчеты чеками
Порядок и условия использования чеков в платежном обороте регулиру-

ются частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации, а в части, 
им не урегулированной, — другими законами и устанавливаемыми в соот-
ветствии с ними банковскими правилами.

Чек оплачивается плательщиком за счет денежных средств чекодателя.
Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока 

для его предъявления к оплате.
Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, для получе-

ния платежа считается предъявлением чека к оплате.
Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему спо-

собами в подлинности чека. Порядок возложения убытков, возникших вслед-
ствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного 
чека, регулируется законодательством.

Для осуществления безналичных расчетов могут применяться чеки, вы-
пускаемые кредитными организациями. Чеки кредитных организаций могут 
использоваться клиентами кредитной организации, выпускающей эти чеки, 
а также в межбанковских расчетах при наличии корреспондентских отноше-
ний. Чеки, выпускаемые кредитными организациями, не применяются для 
расчетов через подразделения расчетной сети Банка России.

Чек должен содержать все обязательные реквизиты, установленные час-
тью второй Гражданского кодекса Российской Федерации, а также может со-
держать дополнительные реквизиты, определяемые спецификой банковской 
деятельности и налоговым законодательством. Форма чека определяется 
кредитной организацией самостоятельно.
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В случае когда сфера обращения чеков ограничивается кредитной ор-
ганизацией и ее клиентами, чеки используются на основании договора о 
расчетах чеками, заключаемого между кредитной организацией и клиен-
том.

Чеки, выпускаемые кредитными организациями, могут применяться в 
межбанковских расчетах на основании договоров, заключаемых с клиентами, 
и межбанковских соглашений о расчетах чеками в соответствии с внутри-
банковскими правилами проведения операций с чеками, разрабатываемыми 
кредитными организациями и определяющими порядок и условия использо-
вания чеков.

Межбанковское соглашение о расчетах чеками может предусматривать:
условия обращения чеков при осуществлении расчетов;
порядок открытия и ведения счетов, на которых учитываются операции 
с чеками;
состав, способы и сроки передачи информации, связанной с обращени-
ем чеков;
порядок подкрепления счетов кредитных организаций — участников 
расчетов;
обязательства и ответственность кредитных организаций — участников 
расчетов;
порядок изменения и расторжения соглашения.

Внутрибанковские правила проведения операций с чеками, определяю-
щие порядок и условия их использования, должны предусматривать:

форму чека, перечень его реквизитов (обязательных, дополнительных) 
и порядок заполнения чека;
перечень участников расчетов данными чеками;
срок предъявления чеков к оплате;
условия оплаты чеков;
ведение расчетов и состав операций по чекообороту;
бухгалтерское оформление операций с чеками;
порядок архивирования чеков.

расчеты по инкассо
Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требова-

ний, оплата которых может производиться по распоряжению плательщика 
(с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном порядке), и инкассо-
вых поручений, оплата которых производится без распоряжения плательщи-
ка (в бесспорном порядке).

Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются получа-
телем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслуживаю-
щий получателя средств (взыскателя).

Получатель средств (взыскатель) представляет в банк указанные расчет-
ные документы при реестре переданных на инкассо расчетных документов 
формы 0401014, составляемом в двух экземплярах. В реестр могут включать-
ся по усмотрению получателя средств (взыскателя) платежные требования и 
(или) инкассовые поручения.

—
—

—

—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
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Первый экземпляр реестра оформляется двумя подписями лиц, имеющих 
право подписи расчетных документов, и оттиском печати.

При приеме на инкассо платежных требований, инкассовых поручений 
ответственный исполнитель банка-эмитента осуществляет проверку соот-
ветствия расчетного документа установленной форме бланка, полноты за-
полнения всех предусмотренных бланком реквизитов, соответствия подпи-
сей и печати получателя средств (взыскателя) образцам, указанным в кар-
точке с образцами подписей и оттиска печати, а также идентичности всех 
экземпляров расчетных документов. При приеме инкассовых поручений с 
приложенными исполнительными документами ответственный исполни-
тель банка обязан проверить соответствие реквизитов расчетного докумен-
та (даты и номера исполнительного документа, на который сделана ссылка 
в расчетном документе, взыскиваемой суммы, наименований, указанных в 
полях «Плательщик» и «Получатель» расчетного документа) реквизитам 
исполнительного документа. Наименование, указанное в поле «Получа-
тель» расчетного документа, может не соответствовать наименованию взыс-
кателя в исполнительном документе в случае взыскания денежных средств 
судебным приставом-исполнителем на депозитный счет службы судебных 
приставов.

После проверки правильности заполнения на всех экземплярах принятых 
расчетных документов проставляются штамп банка-эмитента, дата приема и 
подпись ответственного исполнителя. Непринятые документы вычеркивают-
ся из реестра переданных на инкассо расчетных документов и возвращаются 
получателю средств (взыскателю), количество и сумма расчетных докумен-
тов в реестре исправляются. Оба экземпляра реестра и исправления в них за-
веряются подписью ответственного исполнителя банка-эмитента.

Последние экземпляры расчетных документов вместе со вторым экземп-
ляром реестра возвращаются получателю средств (взыскателю) в качестве 
подтверждения приема документов на инкассо.

Первые экземпляры реестров остаются в банке-эмитенте, подшиваются 
в отдельную папку, используются в качестве журнала регистрации приня-
тых на инкассо расчетных документов и хранятся в банке-эмитенте в соответ-
ствии с установленными сроками хранения документов.

Банк-эмитент, принявший на инкассо расчетные документы, принимает 
на себя обязательство доставить их по назначению. Данное обязательство, а 
также порядок и сроки возмещения затрат по доставке расчетных документов 
отражаются в договоре банковского счета с клиентом.

Учреждения и подразделения расчетной сети Банка России осуществля-
ют экспедирование расчетных документов самих кредитных организаций и 
других клиентов Банка России в порядке, предусмотренном нормативными 
актами Банка России.

Кредитные организации (филиалы) организуют доставку расчетных до-
кументов своих клиентов самостоятельно.

Платежные требования и инкассовые поручения клиентов кредитных ор-
ганизаций (филиалов), предъявляемые к счету кредитной организации (фи-
лиала), должны направляться в учреждение или подразделение Банка Рос-
сии, обслуживающее данную кредитную организацию (филиал).
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Поступившие в исполняющий банк платежные требования и инкассо-
вые поручения регистрируются в журнале произвольной формы с указанием 
номера счета плательщика, номера, даты и суммы каждого расчетного доку-
мента. Учреждениями и подразделениями расчетной сети Банка России при 
регистрации дополнительно указываются БИКи банка плательщика и банка 
получателя средств (банка взыскателя). На первом экземпляре поступивших 
платежных требований и инкассовых поручений в верхнем левом углу про-
ставляется дата поступления расчетного документа.

Ответственный исполнитель исполняющего банка осуществляет конт-
роль полноты и правильности заполнения реквизитов платежных требова-
ний и инкассовых поручений, а также проверяет наличие на всех экземпля-
рах расчетных документов штампа банка-эмитента и подписи ответственного 
исполнителя.

Расчетные документы, оформленные с нарушением требований, подле-
жат возврату. При возврате платежных требований, инкассовых поручений 
в регистрационном журнале делается запись с указанием даты и причины 
возврата.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете пла-
тельщика и при отсутствии в договоре банковского счета условия об оплате 
расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств пла-
тежные требования, акцептованные плательщиком, платежные требова-
ния на безакцептное списание денежных средств и инкассовые поручения 
(с приложенными в установленных законодательством случаях исполни-
тельными документами) помещаются в картотеку по внебалансовому счету 
№ 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» с указанием даты 
помещения в картотеку.

Оплата расчетных документов производится по мере поступления денеж-
ных средств на счет плательщика в очередности, установленной законода-
тельством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения кли-
ента по получению платежа на основании платежного требования или инкас-
сового поручения банк-эмитент несет перед ним ответственность в соответ-
ствии с законодательством.

расчеты по платежным требованиям
Платежное требование является расчетным документом, содержащим 

требование кредитора (получателя средств) по основному договору к долж-
нику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк.

Платежные требования применяются при расчетах за поставленные това-
ры, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, преду-
смотренных основным договором.

Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться с 
предварительным акцептом и без акцепта плательщика.

Без акцепта плательщика расчеты платежными требованиями осущест-
вляются в случаях:

1) установленных законодательством;
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2) предусмотренных сторонами по основному договору при условии пре-
доставления банку, обслуживающему плательщика, права на списание де-
нежных средств со счета плательщика без его распоряжения.

Платежное требование составляется на бланке формы 0401061.
Кроме реквизитов в платежном требовании указываются:
а) условие оплаты;
б) срок для акцепта;
в) дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором 

документов в случае, если эти документы были отосланы (вручены) им пла-
тельщику;

г) наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг), номер 
и дата договора, номера документов, подтверждающих поставку товара (вы-
полнение работ, оказание услуг), дата поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), способ поставки товара и другие реквизиты — в поле «На-
значение платежа».

расчеты инкассовыми поручениями
Инкассовые поручения применяются:
1) в случаях, когда бесспорный порядок взыскания денежных средств ус-

тановлен законодательством, в том числе для взыскания денежных средств 
органами, выполняющими контрольные функции;

2) для взыскания по исполнительным документам;
3) в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору, при ус-

ловии предоставления банку, обслуживающему плательщика, права на спи-
сание денежных средств со счета плательщика без его распоряжения.

Инкассовое поручение составляется на бланке формы 0401071.
При взыскании денежных средств со счетов в бесспорном порядке в слу-

чаях, установленных законом, в инкассовом поручении в поле «Назначение 
платежа» должна быть сделана ссылка на закон (с указанием его номера, даты 
принятия и соответствующей статьи).

При взыскании денежных средств на основании исполнительных доку-
ментов инкассовое поручение должно содержать ссылку на дату выдачи ис-
полнительного документа, его номер, номер дела, по которому принято реше-
ние, подлежащее принудительному исполнению, а также наименование ор-
гана, вынесшего такое решение. В случае взыскания исполнительского сбора 
судебным приставом-исполнителем инкассовое поручение должно содержать 
указание на взыскание исполнительского сбора, а также ссылку на дату и но-
мер исполнительного документа судебного пристава-исполнителя.

Инкассовые поручения на взыскание денежных средств со счетов, вы-
ставленные на основании исполнительных документов, принимаются банком 
взыскателя с приложением подлинника исполнительного документа либо его 
дубликата.

Банки не принимают к исполнению инкассовые поручения на списание 
денежных средств в бесспорном порядке, если прилагаемый к инкассовому 
поручению исполнительный документ предъявлен по истечении срока, уста-
новленного законодательством.

Банки, обслуживающие должников (исполняющие банки), исполняют 
поступившие инкассовые поручения с приложенными исполнительными до-
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кументами либо при отсутствии или недостаточности денежных средств на 
счете должника для удовлетворения требований взыскателя делают на испол-
нительном документе отметку о полном или частичном неисполнении ука-
занных в нем требований в связи с отсутствием на счете должника денежных 
средств и помещают инкассовое поручение с приложенным исполнительным 
документом в картотеку по внебалансовому счету № 90902 «Расчетные доку-
менты, не оплаченные в срок». Инкассовые поручения исполняются по мере 
поступления денежных средств в очередности, установленной законодатель-
ством.

Бесспорный порядок списания денежных средств применяется по обяза-
тельствам в соответствии с условиями основного договора, за исключением 
случаев, установленных Банком России.

Списание денежных средств в бесспорном порядке в случаях, преду-
смотренных основным договором, осуществляется банком при наличии в 
договоре банковского счета условия о списании денежных средств в бес-
спорном порядке либо на основании дополнительного соглашения к дого-
вору банковского счета, содержащего соответствующее условие. Платель-
щик обязан предоставить в обслуживающий банк сведения о кредиторе 
(получателе средств), имеющем право выставлять инкассовые поручения 
на списание денежных средств в бесспорном порядке, обязательстве, по 
которому будут производиться платежи, а также об основном договоре 
(дата, номер и соответствующий пункт, предусматривающий право бес-
спорного списания).

Отсутствие условия о списании денежных средств в бесспорном порядке 
в договоре банковского счета либо дополнительного соглашения к догово-
ру банковского счета, а также отсутствие сведений о кредиторе (получателе 
средств) и иных вышеуказанных сведений является основанием для отказа 
банком в оплате инкассового поручения.

Инкассовое поручение должно содержать ссылку на дату, номер основ-
ного договора и соответствующий его пункт, предусматривающий право бес-
спорного списания.

Банки не рассматривают по существу возражений плательщиков против 
списания денежных средств с их счетов в бесспорном порядке.

Банки приостанавливают списание денежных средств в бесспорном по-
рядке в следующих случаях:

по решению органа, осуществляющего контрольные функции в соот-
ветствии с законодательством, о приостановлении взыскания;
при наличии судебного акта о приостановлении взыскания;
по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

В документе, представляемом в банк, указываются данные инкассового 
поручения, взыскание по которому должно быть приостановлено.

При возобновлении списания денежных средств по инкассовому пору-
чению его исполнение осуществляется с сохранением указанной в нем груп-
пы очередности и календарной очередности поступления документа внутри 
группы.

Исполнительный документ, взыскание денежных средств по которому 
не производилось (за исключением случаев прекращения исполнительного 

—

—
—
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производства) или произведено частично, возвращается вместе с инкассовым 
поручением исполняющим банком банку-эмитенту для передачи взыскателю 
лично под расписку в получении или заказной почтой с уведомлением. При 
этом исполняющий банк делает на исполнительном документе отметку о дате 
возврата исполнительного документа с указанием взысканной суммы, если 
имела место частичная оплата документа.

Исполнительный документ, взыскание денежных средств по которому 
произведено или прекращено в соответствии с законодательством, возвра-
щается исполняющим банком заказной почтой с уведомлением в суд или 
другой орган, выдавший исполнительный документ. При этом исполняющий 
банк делает на исполнительном документе отметку о дате его исполнения с 
указанием взысканной суммы или дате возврата с указанием основания пре-
кращения взыскания (номер и дата заявления взыскателя, определения суда 
(арбитражного суда) или иного документа) и взысканной суммы, если имела 
место частичная оплата документа.

О возврате исполнительного документа в журнале регистрации банка 
делается отметка с указанием даты возврата, суммы (или остатка суммы) и 
причины возврата.

расчеты с физическими лицами
В соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный ре-
естр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг.

При этом используются следующие основные понятия:
контрольно-кассовая техника, используемая при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт (далее — контрольно-кассовая техника), — контрольно-кассо-
вые машины, оснащенные фискальной памятью, электронно-вычисли-
тельные машины, в том числе персональные, программно-технические 
комплексы;
наличные денежные расчеты — произведенные с использованием 
средств наличного платежа расчеты за приобретенные товары, выпол-
ненные работы, оказанные услуги;
фискальная память — комплекс программно-аппаратных средств в 
составе контрольно-кассовой техники, обеспечивающих некорректи-
руемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависи-
мое долговременное хранение итоговой информации, необходимой 
для полного учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт, осуществляемых с применением 
контрольно-кассовой техники, в целях правильного исчисления на-
логов;

—

—

—
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фискальный режим — режим функционирования контрольно-кассовой 
техники, обеспечивающий регистрацию фискальных данных в фис-
кальной памяти;
фискальные данные — фиксируемая на контрольной ленте и в фис-
кальной памяти информация о наличных денежных расчетах и (или) 
расчетах с использованием платежных карт.

Государственный реестр контрольно-кассовой техники (далее — Госу-
дарственный реестр) — перечень сведений о моделях контрольно-кассовой 
техники, применяемой на территории Российской Федерации.

сфера применения контрольно-кассовой техники
Контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, 

применяется на территории Российской Федерации в обязательном поряд-
ке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осу-
ществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг.

Порядок совершения кредитными организациями кассовых операций с 
применением контрольно-кассовой техники определяется Центральным бан-
ком Российской Федерации.

Организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с по-
рядком, определяемым Правительством Российской Федерации, могут осу-
ществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае ока-
зания услуг населению при условии выдачи ими соответствующих бланков 
строгой отчетности.

Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, приравнен-
ных к кассовым чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Организации и индивидуальные предприниматели в силу специфики сво-
ей деятельности либо особенностей своего местонахождения могут произво-
дить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платеж-
ных карт без применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 
следующих видов деятельности:

продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газет-
но-журнальных киосках при условии, если доля продажи газет и жур-
налов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов и ассор-
тимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. Учет торговой выручки от 
продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров ве-
дется раздельно;
продажи ценных бумаг;
продажи лотерейных билетов;
продажи проездных билетов и талонов для проезда в городском обще-
ственном транспорте;
обеспечения питанием учащихся и работников общеобразовательных школ 
и приравненных к ним учебных заведений во время учебных занятий;

—

—

—

—
—
—

—
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торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на 
других территориях, отведенных для осуществления торговли, за ис-
ключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильо-
нов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, поме-
щений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обес-
печивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и 
автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), от-
крытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле 
непродовольственными товарами;
разносной мелкорозничной торговли продовольственными и непродо-
вольственными товарами (за исключением технически сложных това-
ров и продовольственных товаров, требующих определенных условий 
хранения и продажи) с ручных тележек, корзин, лотков (в том числе 
защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянутыми поли-
этиленовой пленкой, парусиной, брезентом);
продажи в пассажирских вагонах поездов чайной продукции в ассорти-
менте, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в 
области железнодорожного транспорта;
продажи в сельской местности (за исключением районных центров и 
поселков городского типа) лекарственных препаратов в аптечных пун-
ктах, расположенных в фельдшерско-акушерских пунктах;
торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив;
торговли из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, 
живой рыбой, керосином, вразвал овощами и бахчевыми культурами;
приема от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением ме-
таллолома;
реализации предметов религиозного культа и религиозной литерату-
ры, оказания услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний 
в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним террито-
риях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для 
этих целей, в учреждениях и на предприятиях религиозных организа-
ций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
продажи по номинальной стоимости государственных знаков почтовой 
оплаты (почтовых марок и иных знаков, наносимых на почтовые от-
правления), подтверждающих оплату услуг почтовой связи.

Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в отда-
ленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, район-
ных центров, поселков городского типа), указанных в перечне, утвержденном 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использовани-
ем платежных карт без применения контрольно-кассовой техники.

порядок ведения Государственного реестра
При осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-

пользованием платежных карт на территории Российской Федерации приме-
няются модели контрольно-кассовой техники, включенные в Государствен-
ный реестр.

—

—

—

—
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Порядок ведения Государственного реестра, требования к его структуре и 
составу сведений, а также федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный осуществлять ведение Государственного реестра, определяются 
Правительством Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации направляет в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять ведение Го-
сударственного реестра, сведения о контрольно-кассовой технике, разрешен-
ной к применению кредитными организациями, а также об используемых в 
ней программных продуктах.

Государственный реестр подлежит официальному опубликованию в уста-
новленном порядке. Изменения и дополнения, вносимые в Государственный 
реестр, подлежат официальному опубликованию в 10-дневный срок со дня 
принятия таких изменений и дополнений.

В случае исключения из Государственного реестра ранее применявших-
ся моделей контрольно-кассовой техники их дальнейшая эксплуатация осу-
ществляется до истечения нормативного срока их амортизации.

требования к контрольно-кассовой технике, порядок и условия 
ее регистрации и применения
Требования к контрольно-кассовой технике, используемой организация-

ми и индивидуальными предпринимателями, порядок и условия ее регистра-
ции и применения определяются Правительством Российской Федерации.

При этом контрольно-кассовая техника, применяемая организациями (за 
исключением кредитных организаций) и индивидуальными предпринимате-
лями, должна:

быть зарегистрирована в налоговых органах по месту учета организации 
или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика;
быть исправна, опломбирована в установленном порядке;
иметь фискальную память и эксплуатироваться в фискальном режиме.

Порядок применения кредитными организациями контрольно-кассовой 
техники и используемых в ней программных продуктов утверждается Цент-
ральным банком Российской Федерации.

Обязанности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику
Организации (за исключением кредитных организаций) и индивидуальные 

предприниматели, применяющие контрольно-кассовую технику, обязаны:
осуществлять регистрацию контрольно-кассовой техники в налоговых 
органах;
применять при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт исправную контрольно-
кассовую технику, опломбированную в установленном порядке, заре-
гистрированную в налоговых органах и обеспечивающую надлежащий 
учет денежных средств при проведении расчетов (фиксацию расчетных 
операций на контрольной ленте и в фискальной памяти);
выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в момент 
оплаты отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки;

—

—
—

—
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обеспечивать ведение и хранение в установленном порядке документа-
ции, связанной с приобретением и регистрацией, вводом в эксплуата-
цию и применением контрольно-кассовой техники;
производить при первичной регистрации и перерегистрации контроль-
но-кассовой техники введение в фискальную память контрольно-кас-
совой техники информации и замену накопителей фискальной памяти 
с участием представителей налоговых органов.

Обязанности кредитных организаций, применяющих 
контрольно-кассовую технику
Кредитные организации, применяющие контрольно-кассовую технику, 

обязаны:
соблюдать требования, устанавливаемые Центральным банком Рос-
сийской Федерации;
применять контрольно-кассовую технику, которая должна быть осна-
щена защищенными от несанкционированного доступа программными 
продуктами;
предоставлять в налоговые органы по их запросам информацию в по-
рядке, предусмотренном федеральными законами.

контроль за применением контрольно-кассовой техники
Налоговые органы:

осуществляют контроль за полнотой учета выручки в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей;
проверяют документы, связанные с применением организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями контрольно-кассовой техники, 
получают необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, 
возникающим при проведении проверок;
проводят проверки выдачи организациями и индивидуальными пред-
принимателями кассовых чеков.

Органы внутренних дел взаимодействуют в пределах своей компетенции с 
налоговыми органами при осуществлении последними контрольных функций.

Действие полномочий налоговых органов не распространяется на кре-
дитные организации. Контроль за соблюдением кредитными организаци-
ями требований закона осуществляет Центральный банк Российской Фе-
дерации.

Ответственность за нарушение порядка работы с денежной 
наличностью

административная ОтветственнОсть1

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и по-
рядка ведения кассовых операций

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 
кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными 

1  Установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

—
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деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприхо-
довании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблю-
дении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении 
в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, — влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Статья 15.2. Невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением 
правил ведения кассовых операций

Невыполнение должностным лицом учреждения банка обязанностей по 
контролю за выполнением организациями или их объединениями правил ве-
дения кассовых операций — влечет наложение административного штрафа в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.



Глава 5
техниЧескОе  
и санитарнО-ЭпидемиОлОГиЧескОе 
реГУлирОвание

5.1. Основные понятия в сфере технического 
регулирования
Отношения, связанные с разработкой, принятием, применением и испол-

нением обязательных требований к продукции или к связанным с ними про-
цессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации; выполнением работ или оказанием услуг, урегулированы законода-
тельством о техническом регулировании.

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» предусматривает следующие основные понятия, используемые 
в сфере технического регулирования:

аккредитация — официальное признание органом по аккредитации 
компетентности физического или юридического лица выполнять рабо-
ты в определенной области оценки соответствия;
безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации (далее — безопасность) — 
состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и рас-
тений;
ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры — обязательные для 
исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты 
от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или 
распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков бо-
лезней или болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса 
или распространения их животными и (или) растениями, с продукци-
ей, грузами, материалами, транспортными средствами, с наличием до-
бавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, 
болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами или 
кормами, а также обязательные для исполнения требования и процеду-
ры, устанавливаемые в целях предотвращения иного связанного с рас-
пространением вредных организмов ущерба;
декларирование соответствия — форма подтверждения соответствия 
продукции требованиям технических регламентов;
декларация о соответствии — документ, удостоверяющий соответствие 
выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регла-
ментов;
заявитель — физическое или юридическое лицо, которое для подтверж-
дения соответствия принимает декларацию о соответствии или обра-

—

—

—
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щается за получением сертификата соответствия, получает сертификат 
соответствия;
знак обращения на рынке — обозначение, служащее для информирова-
ния приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продук-
ции требованиям технических регламентов;
знак соответствия — обозначение, служащее для информирования при-
обретателей о соответствии объекта сертификации требованиям систе-
мы добровольной сертификации или национальному стандарту;
идентификация продукции — установление тождественности характе-
ристик продукции ее существенным признакам;
контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламен-
тов — проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем требований технических регламентов к продукции 
или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по ре-
зультатам проверки;
международный стандарт — стандарт, принятый международной орга-
низацией;
национальный стандарт — стандарт, утвержденный национальным ор-
ганом Российской Федерации по стандартизации;
орган по сертификации — юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для вы-
полнения работ по сертификации;
оценка соответствия — прямое или косвенное определение соблюдения 
требований, предъявляемых к объекту;
подтверждение соответствия — документальное удостоверение соот-
ветствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выпол-
нения работ или оказания услуг требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;
продукция — результат деятельности, представленный в материально-
вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использова-
ния в хозяйственных и иных целях;
риск — вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений с учетом тяжести этого вреда;
сертификация — форма осуществляемого органом по сертификации под-
тверждения соответствия объектов требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;
сертификат соответствия — документ, удостоверяющий соответствие 
объекта требованиям технических регламентов, положениям стандар-
тов, сводов правил или условиям договоров;
система сертификации — совокупность правил выполнения работ по 
сертификации, ее участников и правил функционирования системы 
сертификации в целом;

—
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стандарт — документ, в котором в целях добровольного многократного 
использования устанавливаются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплу-
атации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образ-
цов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или 
этикеткам и правилам их нанесения;
стандартизация — деятельность по установлению правил и характерис-
тик в целях их добровольного многократного использования, направ-
ленная на достижение упорядоченности в сферах производства и об-
ращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 
работ или услуг;
техническое регулирование — правовое регулирование отношений в об-
ласти установления, применения и исполнения обязательных требований 
к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (вклю-
чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области 
установления и применения на добровольной основе требований к про-
дукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 
регулирование отношений в области оценки соответствия;
технический регламент — документ, который принят международным 
договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, или межпра-
вительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, 
или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 
Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные 
для применения и исполнения требования к объектам технического регу-
лирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям 
или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирова-
ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);
форма подтверждения соответствия — определенный порядок докумен-
тального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, про-
цессов проектирования (включая изыскания), производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям техни-
ческих регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
схема подтверждения соответствия — перечень действий участников 
подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются 
ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов 
установленным требованиям;
свод правил — документ в области стандартизации, в котором содер-
жатся технические правила и (или) описание процессов проектирова-

—
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ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, на-
ладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
продукции и который применяется на добровольной основе.

5.2. технические регламенты

цели принятия технических регламентов
Технические регламенты принимаются в целях:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юри-
дических лиц, государственного или муниципального имущества;
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и расте-
ний;
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.

содержание и применение технических регламентов
Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда уста-

навливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:
безопасность излучений;
биологическую безопасность;
взрывобезопасность;
механическую безопасность;
пожарную безопасность;
промышленную безопасность;
термическую безопасность;
химическую безопасность;
электрическую безопасность;
ядерную и радиационную безопасность;
электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности 
работы приборов и оборудования;
единство измерений;
другие виды безопасности.

Требования технических регламентов не могут служить препятствием 
осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени, чем 
это минимально необходимо.

Технический регламент должен содержать перечень и (или) описание 
объектов технического регулирования, требования к этим объектам и прави-
ла их идентификации в целях применения технического регламента, а также 
правила и формы оценки соответствия (в том числе в техническом регламен-
те могут содержаться схемы подтверждения соответствия, порядок продле-
ния срока действия выданного сертификата соответствия), определяемые с 
учетом степени риска, предельные сроки оценки соответствия в отношении 
каждого объекта технического регулирования и (или) требования к термино-
логии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

Оценка соответствия проводится в формах государственного контроля 
(надзора), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения соответ-
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ствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого за-
кончено, и в иной форме.

Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования к про-
дукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, 
правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке 
или этикеткам и правилам их нанесения имеют прямое действие на всей терри-
тории Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения 
изменений и дополнений в соответствующий технический регламент.

Не включенные в технические регламенты требования к продукции или к 
связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, пра-
вила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или 
этикеткам и правилам их нанесения не могут носить обязательный характер.

В технических регламентах с учетом степени риска причинения вреда мо-
гут содержаться специальные требования к продукции или к связанным с ними 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их 
нанесения, обеспечивающие защиту отдельных категорий граждан (несовершен-
нолетних, беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов).

Технические регламенты применяются одинаковым образом и в равной 
мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции или 
осуществления связанных с требованиями к продукции процессов проекти-
рования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, видов или 
особенностей сделок и (или) физических и (или) юридических лиц, являю-
щихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.

Технический регламент не может содержать требования к продукции, 
причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при дли-
тельном использовании этой продукции и зависящий от других факторов, 
не позволяющих определить степень допустимого риска. В этих случаях 
технический регламент может содержать требование, касающееся инфор-
мирования приобретателя о возможном вреде и о факторах, от которых он 
зависит.

Международные стандарты должны использоваться полностью или час-
тично в качестве основы для разработки проектов технических регламентов, 
за исключением случаев, если такое использование признано невозможным 
вследствие климатических и географических особенностей Российской Фе-
дерации, технических и (или) технологических особенностей или по иным 
основаниям либо если Российская Федерация в соответствии с установлен-
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ными процедурами выступала против принятия международных стандартов 
или отдельных их положений.

Национальные стандарты могут использоваться полностью или частично 
в качестве основы для разработки проектов технических регламентов.

Технический регламент может содержать специальные требования к про-
дукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыс-
кания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации, терминологии, упаковке, мар-
кировке или этикеткам и правилам их нанесения, применяемые в отдельных 
местах происхождения продукции.

Технические регламенты устанавливают также минимально необходимые 
ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры в отношении продукции, 
происходящей из отдельных стран и (или) мест, в том числе ограничения 
ввоза, использования, хранения, перевозки, реализации и утилизации, обес-
печивающие биологическую безопасность (независимо от способов обеспече-
ния безопасности, использованных изготовителем).

порядок разработки, принятия, изменения и отмены 
технического регламента
Технический регламент принимается федеральным законом или поста-

новлением Правительства Российской Федерации в порядке, установленном 
соответственно для принятия федеральных законов и постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, с учетом положений настоящего Федераль-
ного закона.

До 1 января 2010 г. должны быть приняты следующие первоочередные 
технические регламенты:

о безопасности машин и оборудования;
о безопасности низковольтного оборудования;
о безопасности строительных материалов и изделий;
о безопасности зданий и сооружений;
о безопасности лекарственных средств;
о безопасности лифтов;
о безопасности электрических станций и сетей;
о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
об электромагнитной совместимости;
о безопасности колесных транспортных средств;
о безопасности изделий медицинского назначения;
о безопасности средств индивидуальной защиты;
о безопасности химической продукции;
о безопасности пищевых продуктов;
о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе;
о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах;
о безопасности упаковки.

Разработчиком проекта технического регламента может быть любое 
лицо.
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О разработке проекта технического регламента должно быть опублико-
вано уведомление в печатном издании федерального органа исполнительной 
власти по техническому регулированию и в информационной системе общего 
пользования в электронно-цифровой форме.

Уведомление о разработке проекта технического регламента должно со-
держать информацию о том, в отношении какой продукции или каких связан-
ных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации будут устанавливаться разрабатывае-
мые требования, с кратким изложением цели этого технического регламен-
та, обоснованием необходимости его разработки и указанием тех разрабаты-
ваемых требований, которые отличаются от положений соответствующих 
международных стандартов или обязательных требований, действующих на 
территории Российской Федерации в момент разработки проекта данного 
технического регламента, и информацию о способе ознакомления с проектом 
технического регламента, наименование или фамилию, имя, отчество разра-
ботчика проекта данного технического регламента, почтовый адрес и при на-
личии адрес электронной почты, по которым должен осуществляться прием 
в письменной форме замечаний заинтересованных лиц.

Особый порядок разработки и принятия технических 
регламентов
В исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приво-

дящих к непосредственной угрозе жизни или здоровью граждан, окружаю-
щей среде, жизни или здоровью животных и растений, и в случаях, если для 
обеспечения безопасности продукции или связанных с требованиями к ней 
процессов проектирования (включая изыскания), производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации необходимо незамедлительное принятие соответствующего 
нормативного правового акта о техническом регламенте, Президент Рос-
сийской Федерации вправе издать технический регламент без его публич-
ного обсуждения.

Технический регламент может быть принят международным договором 
(в том числе договором с государствами — участниками Содружества Неза-
висимых Государств), подлежащим ратификации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или межправительственным со-
глашением, заключаемым в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.3. подтверждение соответствия (сертификация)

цели подтверждения соответствия 
Подтверждение соответствия может осуществляться в целях:

удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, 

—
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услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, сво-
дам правил, условиям договоров;
содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, 
услуг;
повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на рос-
сийском и международном рынках;
создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров 
по территории Российской Федерации, а также для осуществления 
международного экономического, научно-технического сотрудничест-
ва и международной торговли.

принципы подтверждения соответствия
Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов:

доступности информации о порядке осуществления подтверждения со-
ответствия заинтересованным лицам;
недопустимости применения обязательного подтверждения соответ-
ствия к объектам, в отношении которых не установлены требования 
технических регламентов;
установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соот-
ветствия в отношении определенных видов продукции в соответствую-
щем техническом регламенте;
уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения со-
ответствия и затрат заявителя;
недопустимости принуждения к осуществлению добровольного под-
тверждения соответствия, в том числе в определенной системе добро-
вольной сертификации;
защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммер-
ческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении 
подтверждения соответствия;
недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия 
добровольной сертификацией.

Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным об-
разом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения 
продукции, осуществления процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, ви-
дов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, 
исполнителями, продавцами, приобретателями.

Формы подтверждения соответствия
Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации мо-

жет носить добровольный или обязательный характер.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме доб-

ровольной сертификации.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

принятия декларации о соответствии (далее — декларирование соот-
ветствия);
обязательной сертификации.

—
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Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия 
устанавливается федеральным законом.

добровольное подтверждение соответствия
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициа-

тиве заявителя на условиях договора между заявителем и органом по серти-
фикации. Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться 
для установления соответствия национальным стандартам, стандартам орга-
низаций, сводам правил, системам добровольной сертификации, условиям 
договоров.

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются про-
дукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении 
которых стандартами, системами добровольной сертификации и договорами 
устанавливаются требования.

Орган по сертификации:
осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного 
подтверждения соответствия;
выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие доброволь-
ную сертификацию;
предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, 
если применение знака соответствия предусмотрено соответствующей 
системой добровольной сертификации;
приостанавливает или прекращает действие выданных им сертифика-
тов соответствия.

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим 
лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юри-
дическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанав-
ливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, 
на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, пра-
вила выполнения предусмотренных данной системой добровольной серти-
фикации работ и порядок их оплаты, определяют участников данной системы 
добровольной сертификации. Системой добровольной сертификации может 
предусматриваться применение знака соответствия.

Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована 
федеральным органом исполнительной власти по техническому регулиро-
ванию.

Для регистрации системы добровольной сертификации в федеральный 
орган исполнительной власти по техническому регулированию представля-
ются:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица и 
(или) индивидуального предпринимателя;
правила функционирования системы добровольной сертификации;
изображение знака соответствия, применяемое в данной системе доб-
ровольной сертификации, если применение знака соответствия преду-
смотрено, и порядок применения знака соответствия;

—
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документ об оплате регистрации системы добровольной сертифика-
ции.

Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в 
течение пяти дней с момента представления соответствующих документов. 
Порядок регистрации системы добровольной сертификации и размер платы 
за регистрацию устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Плата за регистрацию системы добровольной сертификации подлежит зачис-
лению в федеральный бюджет.

Знаки соответствия
Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной 

сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добро-
вольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия ус-
танавливается правилами соответствующей системы добровольной сертифи-
кации.

Применение знака соответствия национальному стандарту осуществля-
ется заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя спо-
собом в порядке, установленном национальным органом по стандартизации.

Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, установ-
ленном федеральным законом, не могут быть маркированы знаком соответ-
ствия.

Обязательное подтверждение соответствия
Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, 

установленных соответствующим техническим регламентом, и исключитель-
но на соответствие требованиям технического регламента.

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только 
продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации.

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут уста-
навливаться только техническим регламентом с учетом степени риска недо-
стижения целей технических регламентов.

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную 
юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соот-
ветствия и действуют на всей территории Российской Федерации.

Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате 
на основании договора с заявителем. Стоимость работ по обязательному под-
тверждению соответствия продукции определяется независимо от страны и 
(или) места ее происхождения, а также лиц, которые являются заявителями.

декларирование соответствия
Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих 

схем:
принятие декларации о соответствии на основании собственных дока-
зательств;
принятие декларации о соответствии на основании собственных дока-
зательств, доказательств, полученных с участием органа по сертифи-

—

—

—
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кации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) 
(далее — третья сторона).

При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистриро-
ванное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее тер-
ритории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуально-
го предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или продавцом, либо 
выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора 
с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требова-
ниям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие 
поставляемой продукции требованиям технических регламентов (лицо, вы-
полняющее функции иностранного изготовителя).

Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регла-
ментом.

Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны устанав-
ливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие третьей сторо-
ны приводит к недостижению целей подтверждения соответствия.

При декларировании соответствия на основании собственных доказа-
тельств заявитель самостоятельно формирует доказательственные материа-
лы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям техничес-
ких регламентов. В качестве доказательственных материалов используются 
техническая документация, результаты собственных исследований (испыта-
ний) и измерений и (или) другие документы, послужившие мотивированным 
основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов. Состав доказательственных материалов определяется 
соответствующим техническим регламентом.

При декларировании соответствия на основании собственных доказа-
тельств и полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель 
по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам:

включает в доказательственные материалы протоколы исследований 
(испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре);
предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого 
предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдав-
шего данный сертификат, за объектом сертификации.

Сертификат системы качества может использоваться в составе доказа-
тельств при принятии декларации о соответствии любой продукции, за ис-
ключением случая, если для такой продукции техническими регламентами 
предусмотрена иная форма подтверждения соответствия.

Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна со-
держать:

наименование и местонахождение заявителя;
наименование и местонахождение изготовителя;
информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую 
идентифицировать этот объект;
наименование технического регламента, на соответствие требованиям 
которого подтверждается продукция;
указание на схему декларирования соответствия;

—
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заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании 
в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по 
обеспечению соответствия продукции требованиям технических регла-
ментов;
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, 
сертификате системы качества, а также документах, послуживших ос-
нованием для подтверждения соответствия продукции требованиям 
технических регламентов;
срок действия декларации о соответствии;
иные предусмотренные соответствующими техническими регламента-
ми сведения.

Срок действия декларации о соответствии определяется техническим 
регламентом. Форма декларации о соответствии утверждается федеральным 
органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Обязательная сертификация
Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации 

на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые 
для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соот-
ветствующим техническим регламентом.

Соответствие продукции требованиям технических регламентов под-
тверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по 
сертификации.

Сертификат соответствия включает в себя:
наименование и местонахождение заявителя;
наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошед-
шей сертификацию;
наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего 
сертификат соответствия;
информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифициро-
вать этот объект;
наименование технического регламента, на соответствие требованиям 
которого проводилась сертификация;
информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;
информацию о документах, представленных заявителем в орган по сер-
тификации в качестве доказательств соответствия продукции требова-
ниям технических регламентов;
срок действия сертификата соответствия.

Срок действия сертификата соответствия определяется соответствую-
щим техническим регламентом.

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом 
исполнительной власти по техническому регулированию.

Организация обязательной сертификации
Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, 

аккредитованным в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

—
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Орган по сертификации:
привлекает на договорной основе для проведения исследований (испы-
таний) и измерений испытательные лаборатории (центры), аккредито-
ванные в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции (далее — аккредитованные испытательные лаборатории (центры));
осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой конт-
роль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертифика-
ции и договором;
ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;
информирует соответствующие органы государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов о про-
дукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;
выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или прекращает 
действие выданных им сертификатов соответствия и информирует об 
этом федеральный орган исполнительной власти, организующий фор-
мирование и ведение единого реестра сертификатов соответствия, и ор-
ганы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов;
обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке про-
ведения обязательной сертификации;
определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соот-
ветствии с договором с заявителем;
в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, 
принимает решение о продлении срока действия сертификата соответ-
ствия, в том числе по результатам проведенного контроля за сертифи-
цированными объектами.

Порядок формирования и ведения единого реестра сертификатов соот-
ветствия, порядок предоставления содержащихся в указанном реестре све-
дений и оплаты за их предоставление, а также федеральный орган исполни-
тельной власти, организующий формирование и ведение указанного реестра, 
определяется Правительством Российской Федерации.

Исследования (испытания) и измерения продукции при осуществлении 
обязательной сертификации проводятся аккредитованными испытательны-
ми лабораториями (центрами).

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) проводят ис-
следования (испытания) и измерения продукции в пределах своей области 
аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации. Органы 
по сертификации не вправе предоставлять аккредитованным испытательным 
лабораториям (центрам) сведения о заявителе.

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет ре-
зультаты исследований (испытаний) и измерений соответствующими прото-
колами, на основании которых орган по сертификации принимает решение о 
выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. Аккредитованная 
испытательная лаборатория (центр) обязана обеспечить достоверность ре-
зультатов исследований (испытаний) и измерений.

Знак обращения на рынке
Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов 

подтверждено, маркируется знаком обращения на рынке. Изображение знака 
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обращения на рынке устанавливается Правительством Российской Федера-
ции. Данный знак не является специальным защищенным знаком и наносит-
ся в информационных целях.

Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем са-
мостоятельно любым удобным для него способом.

права и обязанности заявителя в области обязательного 
подтверждения соответствия
Заявитель вправе:

выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотрен-
ные для определенных видов продукции соответствующим техничес-
ким регламентом;
обращаться для осуществления обязательной сертификации в лю-
бой орган по сертификации, область аккредитации которого распро-
страняется на продукцию, которую заявитель намеревается серти-
фицировать;
обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные 
действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных 
лабораторий (центров) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Заявитель обязан:
обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регла-
ментов;
выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному под-
тверждению соответствия, только после осуществления такого под-
тверждения соответствия;
указывать в сопроводительной технической документации и при мар-
кировке продукции сведения о сертификате соответствия или деклара-
ции о соответствии;
предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований технических регламентов, а также заинтересован-
ным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении соответ-
ствия продукции требованиям технических регламентов (декларацию 
о соответствии, сертификат соответствия или их копии);
приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок 
действия сертификата соответствия или декларации о соответствии 
истек либо действие сертификата соответствия или декларации о соот-
ветствии приостановлено либо прекращено;
извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техничес-
кую документацию или технологические процессы производства сер-
тифицированной продукции;
приостанавливать производство продукции, которая прошла под-
тверждение соответствия и не соответствует требованиям техничес-
ких регламентов, на основании решений органов государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регла-
ментов.
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Условия ввоза на территорию российской Федерации 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия
Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, под таможенные режимы, предусматривающие возможность от-
чуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначени-
ем на таможенной территории Российской Федерации, в таможенные органы 
одновременно с таможенной декларацией заявителем либо уполномоченным 
заявителем лицом представляется декларация о соответствии или сертификат 
соответствия. Представление указанных документов не требуется в случае по-
мещения продукции под таможенный режим отказа в пользу государства.

Для целей таможенного оформления списки продукции с указанием ко-
дов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности утверж-
даются Правительством Российской Федерации на основании технических 
регламентов.

Порядок ввоза на таможенную территорию Российской Федерации про-
дукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утверж-
дается Правительством Российской Федерации.

признание результатов подтверждения соответствия
Полученные за пределами территории Российской Федерации документы 

о подтверждении соответствия, знаки соответствия, протоколы исследований 
(испытаний) и измерений продукции могут быть признаны в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.

5.4. Государственный контроль (надзор) 
за соблюдением требований технических регламентов 

Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований техни-

ческих регламентов осуществляется федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, подведомственными им государственными учреждениями, уполномо-
ченными на проведение государственного контроля (надзора) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее — органы государствен-
ного контроля (надзора)).

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований техни-
ческих регламентов осуществляется должностными лицами органов госу-
дарственного контроля (надзора) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Объекты государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований технических регламентов
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований техни-

ческих регламентов осуществляется в отношении продукции или связанных 
с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), про-
изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
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возки, реализации и утилизации исключительно в части соблюдения требо-
ваний соответствующих технических регламентов.

В отношении продукции государственный контроль (надзор) за соблюде-
нием требований технических регламентов осуществляется исключительно 
на стадии обращения продукции.

При осуществлении мероприятий по государственному контролю (над-
зору) за соблюдением требований технических регламентов используются 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, установленные 
для соответствующих технических регламентов в порядке, предусмотренном 
законом.

полномочия органов государственного контроля (надзора)
На основании требований технических регламентов органы государствен-

ного контроля (надзора) вправе:
требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции 
иностранного изготовителя) предъявления декларации о соответствии 
или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продук-
ции требованиям технических регламентов, или их копий, если приме-
нение таких документов предусмотрено соответствующим техничес-
ким регламентом;
осуществлять мероприятия по государственному контролю (надзору) 
за соблюдением требований технических регламентов в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;
выдавать предписания об устранении нарушений требований техничес-
ких регламентов в срок, установленный с учетом характера нарушения;
направлять информацию о необходимости приостановления или пре-
кращения действия сертификата соответствия в выдавший его орган по 
сертификации; выдавать предписание о приостановлении или прекра-
щении действия декларации о соответствии лицу, принявшему декла-
рацию, и информировать об этом федеральный орган исполнительной 
власти, организующий формирование и ведение единого реестра декла-
раций о соответствии;
привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, выполняющее 
функции иностранного изготовителя) к ответственности, предусмот-
ренной законодательством Российской Федерации;
принимать иные предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры в целях недопущения причинения вреда.

Органы государственного контроля (надзора) обязаны:
проводить в ходе мероприятий по государственному контролю (над-
зору) за соблюдением требований технических регламентов разъясни-
тельную работу по применению законодательства Российской Федера-
ции о техническом регулировании, информировать о существующих 
технических регламентах;
соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну;
соблюдать порядок осуществления мероприятий по государственному 
контролю (надзору) за соблюдением требований технических регла-
ментов и оформления результатов таких мероприятий, установленный 
законодательством Российской Федерации;

—

—

—

—

—

—

—

—
—
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принимать на основании результатов мероприятий по государствен-
ному контролю (надзору) за соблюдением требований технических 
регламентов меры по устранению последствий нарушений требований 
технических регламентов;
осуществлять другие предусмотренные законодательством Российской 
Федерации полномочия.

информация о нарушении требований технических 
регламентов

инФОрмация О несООтветствии прОдУкции треБОваниям техниЧеских 
реГламентОв

Изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции 
иностранного изготовителя), которому стало известно о несоответствии вы-
пущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, 
обязан сообщить об этом в орган государственного контроля (надзора) в со-
ответствии с его компетенцией в течение десяти дней с момента получения 
указанной информации.

Продавец (исполнитель, лицо, выполняющее функции иностранного из-
готовителя), получивший указанную информацию, в течение десяти дней 
обязан довести ее до изготовителя.

Лицо, которое не является изготовителем (исполнителем, продавцом, ли-
цом, выполняющим функции иностранного изготовителя) и которому стало 
известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям 
технических регламентов, вправе направить информацию о несоответствии 
продукции требованиям технических регламентов в орган государственного 
контроля (надзора).

При получении такой информации орган государственного контроля 
(надзора) в течение пяти дней обязан известить изготовителя (продавца, 
лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) о ее поступлении.

ОБяЗаннОсти иЗГОтОвителя (прОдавца, лица, выпОлняЮщеГО ФУнкции 
инОстраннОГО иЗГОтОвителя) в слУЧае пОлУЧения инФОрмации 
О несООтветствии прОдУкции треБОваниям техниЧеских реГламентОв

В течение десяти дней с момента получения информации о несоответ-
ствии продукции требованиям технических регламентов, если необходимость 
установления более длительного срока не следует из существа проводимых 
мероприятий, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иност-
ранного изготовителя) обязан провести проверку достоверности полученной 
информации. По требованию органа государственного контроля (надзора) 
изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изгото-
вителя) обязан представить материалы указанной проверки в орган государ-
ственного контроля (надзора).

В случае получения информации о несоответствии продукции требова-
ниям технических регламентов изготовитель (продавец, лицо, выполняющее 
функции иностранного изготовителя) обязан принять необходимые меры 
для того, чтобы до завершения проверки возможный вред, связанный с обра-
щением данной продукции, не увеличился.

—

—
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При подтверждении достоверности информации о несоответствии про-
дукции требованиям технических регламентов изготовитель (продавец, лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя) в течение десяти дней с 
момента подтверждения достоверности такой информации обязан разработать 
программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать 
ее с органом государственного контроля (надзора) в соответствии с его компе-
тенцией.

Программа должна включать в себя мероприятия по оповещению при-
обретателей о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-
щения, а также сроки реализации таких мероприятий. В случае если для 
предотвращения причинения вреда необходимо произвести дополнительные 
расходы, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранно-
го изготовителя) обязан осуществить все мероприятия по предотвращению 
причинения вреда своими силами, а при невозможности их осуществления 
объявить об отзыве продукции и возместить убытки, причиненные приобре-
тателям в связи с отзывом продукции.

Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения 
недостатков и возврат ее приобретателям осуществляются изготовителем 
(продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) и 
за его счет.

В случае если угроза причинения вреда не может быть устранена путем 
проведения соответствующих мероприятий, изготовитель (продавец, лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан незамедлитель-
но приостановить производство и реализацию продукции, отозвать продук-
цию и возместить приобретателям убытки, возникшие в связи с отзывом 
продукции.

На весь период действия программы мероприятий по предотвращению 
причинения вреда изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции 
иностранного изготовителя) за свой счет обязан обеспечить приобретателям 
возможность получения оперативной информации о необходимых действиях.

права ОрГанОв ГОсУдарственнОГО кОнтрОля (надЗОра) в слУЧае 
пОлУЧения инФОрмации О несООтветствии прОдУкции треБОваниям 
техниЧеских реГламентОв

Органы государственного контроля (надзора) в случае получения инфор-
мации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов в 
возможно короткие сроки проводят проверку достоверности полученной ин-
формации.

В ходе проведения проверки органы государственного контроля (надзо-
ра) вправе:

требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции 
иностранного изготовителя) материалы проверки достоверности ин-
формации о несоответствии продукции требованиям технических рег-
ламентов;
запрашивать у изготовителя (исполнителя, продавца, лица, выполняю-
щего функции иностранного изготовителя) и иных лиц дополнитель-
ную информацию о продукции или связанных с требованиями к ней 
процессах проектирования (включая изыскания), производства, стро-

—

—
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ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации, в том числе результаты исследований (испы-
таний) и измерений, проведенных при осуществлении обязательного 
подтверждения соответствия;
направлять запросы в другие федеральные органы исполнительной 
власти;
при необходимости привлекать специалистов для анализа полученных 
материалов.

При признании достоверности информации о несоответствии продук-
ции требованиям технических регламентов орган государственного контроля 
(надзора) в соответствии с его компетенцией в течение десяти дней выдает 
предписание о разработке изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя) программы мероприятий по предот-
вращению причинения вреда, оказывает содействие в ее реализации и осу-
ществляет контроль за ее выполнением.

Орган государственного контроля (надзора):
способствует распространению информации о сроках и порядке прове-
дения мероприятий по предотвращению причинения вреда;
запрашивает у изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции 
иностранного изготовителя) и иных лиц документы, подтверждающие 
проведение мероприятий, указанных в программе мероприятий по 
предотвращению причинения вреда;
проверяет соблюдение сроков, указанных в программе мероприятий по 
предотвращению причинения вреда;
принимает решение об обращении в суд с иском о принудительном от-
зыве продукции.

В случае если орган государственного контроля (надзора) получил ин-
формацию о несоответствии продукции требованиям технических регламен-
тов и необходимо принятие незамедлительных мер по предотвращению при-
чинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании этой продук-
ции либо угрозы причинения такого вреда, орган государственного контроля 
(надзора) вправе:

выдать предписание о приостановке реализации этой продукции;
информировать приобретателей через средства массовой информации 
о несоответствии этой продукции требованиям технических регламен-
тов и об угрозе причинения вреда жизни или здоровью граждан при ис-
пользовании этой продукции.

Изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного 
изготовителя) вправе обжаловать действия органа государственного конт-
роля (надзора) в судебном порядке. В случае принятия судебного решения 
о неправомерности действий органа государственного контроля (надзора) 
вред, причиненный изготовителю (продавцу, лицу, выполняющему функции 
иностранного изготовителя) действиями органа государственного контроля 
(надзора), подлежит возмещению в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

—

—

—

—

—

—

—
—
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принудительный отзыв продукции
В случае невыполнения предписания или невыполнения программы ме-

роприятий по предотвращению причинения вреда орган государственного 
контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией, а также иные лица, 
которым стало известно о невыполнении изготовителем (продавцом, лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя) программы мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда, вправе обратиться в суд с иском о 
принудительном отзыве продукции.

В случае удовлетворения иска о принудительном отзыве продукции 
суд обязывает ответчика совершить определенные действия, связанные с 
отзывом продукции, в установленный судом срок, а также довести реше-
ние суда не позднее одного месяца со дня его вступления в законную силу 
до сведения приобретателей через средства массовой информации или 
иным способом.

В случае неисполнения ответчиком решения суда в установленный срок 
исполнение решения суда осуществляется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. При этом истец вправе информировать 
приобретателей через средства массовой информации о принудительном отзыве 
продукции.

За нарушение требований об отзыве продукции могут быть применены 
меры уголовного и административного воздействия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

информация о технических регламентах и документах 
по стандартизации
Национальные стандарты и общероссийские классификаторы, а также ин-

формация об их разработке должны быть доступны заинтересованным лицам.
Официальное опубликование в установленном порядке национальных 

стандартов и общероссийских классификаторов осуществляется националь-
ным органом по стандартизации. Порядок опубликования национальных 
стандартов и общероссийских классификаторов определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

Федеральный информационный фонд технических 
регламентов и стандартов
Технические регламенты, документы национальной системы стандар-

тизации, международные стандарты, правила стандартизации, нормы стан-
дартизации и рекомендации по стандартизации, национальные стандарты 
других государств и информация о международных договорах в области 
стандартизации и подтверждения соответствия и о правилах их примене-
ния составляют Федеральный информационный фонд технических регла-
ментов и стандартов.

Федеральный информационный фонд технических регламентов и стан-
дартов является государственным информационным ресурсом.

Порядок создания и ведения Федерального информационного фонда тех-
нических регламентов и стандартов, а также правила пользования этим фон-
дом устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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В Российской Федерации в порядке и на условиях, которые установле-
ны Правительством Российской Федерации, создается и функционирует 
единая информационная система, предназначенная для обеспечения за-
интересованных лиц информацией о документах, входящих в состав Фе-
дерального информационного фонда технических регламентов и стандар-
тов.

Заинтересованным лицам обеспечивается свободный доступ к создавае-
мым информационным ресурсам, за исключением случаев, если в интересах 
сохранения государственной, служебной или коммерческой тайны такой до-
ступ должен быть ограничен.

переходные положения
С 1 июля 2003 г. специальные законы о стандартизации и сертификации 

утратили силу. Вместо них вступил в действие Федеральный закон от 27 де-
кабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Этим документом 
предусмотрены разработка и применение так называемых технических регла-
ментов и стандартов, а также подтверждение соответствия продукции, ра-
бот, услуг установленным требованиям. Технические регламенты постепенно 
должны заменить существующие ГОСТы.

Технический регламент — это специальный документ, который устанавливает 
обязательные требования к продукции или процессам. Он может быть принят 
международным договором, который ратифицирован Россией, указом Прези-
дента РФ или постановлением Правительства РФ и является обязательным 
для применения и исполнения.

Стандарты же содержат установленные на добровольной основе требова-
ния к продукции и процессам, а также к выполнению работ и оказанию услуг. 
Они тоже устанавливают характеристики продукции и правила, а также могут 
включать в себя положения о терминологии, символике, упаковке, маркиров-
ке или этикетках, а также правила их нанесения.

Для подтверждения соответствия продукции или процессов требованиям 
технических регламентов, стандартам или условиям договоров предусмотре-
на система сертификации и декларирования. Сертификация может быть как 
обязательной, так и добровольной.

ГОСТы отныне являются национальными стандартами и имеют добро-
вольный характер для применения.

5.5. Государственный ветеринарный надзор
В соответствии с Законом РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветерина-

рии» под ветеринарией понимается область научных знаний и практической 
деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их 
лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении про-
дуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека 
и животных.

Основными задачами ветеринарии в Российской Федерации являются:
реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации карантин-
ных и особо опасных болезней животных, включая сельскохозяйствен-

—
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ных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, 
рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного об-
служивания животноводства;
подготовка специалистов в области ветеринарии, производство препа-
ратов и технических средств ветеринарного назначения, а также орга-
низация научных исследований по проблемам ветеринарии;
контроль за соблюдением органами исполнительной власти и долж-
ностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями, 
иными хозяйствующими субъектами независимо от их подчиненности 
и форм собственности, общественными объединениями, международ-
ными организациями, иностранными юридическими лицами, гражда-
нами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без 
гражданства — владельцами животных и продуктов животноводства 
(далее — предприятия, учреждения, организации и граждане) ветери-
нарного законодательства Российской Федерации;
охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болез-
ней животных из иностранных государств;
осуществление государственного ветеринарного надзора.

Государственный ветеринарный надзор — это деятельность государствен-
ных ветеринарных инспекторов по предупреждению, обнаружению и пресе-
чению нарушений законодательства Российской Федерации о ветеринарии.

Государственный ветеринарный надзор направлен на:
выявление и установление причин и условий возникновения и распро-
странения заразных и массовых незаразных болезней животных;
организацию противоэпизоотических мероприятий, включая меро-
приятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для 
человека и животных, мероприятий по охране территории Российской 
Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных го-
сударств и надзор за их выполнением;
разработку ветеринарных правил, других нормативных актов, обяза-
тельных для выполнения при ведении животноводства, содержании 
животных, производстве, хранении, перевозке и реализации продуктов 
животноводства;
надзор за проведением организациями и гражданами организационно-
производственных и ветеринарно-профилактических мероприятий, за 
соблюдением ими действующих ветеринарных норм и правил;
надзор за производством и применением в ветеринарии биологических, 
химических и других лекарственных средств для животных, осуществле-
ние специальных мероприятий по защите животных от поражающего воз-
действия экстремальных факторов, природных и техногенных катастроф;
применение мер, направленных на пресечение нарушений законода-
тельства Российской Федерации о ветеринарии.

Государственный ветеринарный надзор осуществляется должностными 
лицами, а также другими лицами в порядке, определяемом положением о го-
сударственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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планировка и строительство предприятий по производству 
и хранению продуктов животноводства
При планировке и строительстве животноводческих комплексов, птицефаб-

рик, мясокомбинатов, других предприятий по производству и хранению продук-
тов животноводства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств граждан должно быть предусмотрено создание наиболее благоприят-
ных условий для содержания животных и производства продуктов животно-
водства, для предупреждения загрязнения окружающей природной среды про-
изводственными отходами и возбудителями заразных болезней животных.

Предоставление земельного участка под строительство предприятий по 
производству и хранению продуктов животноводства допускается только 
при наличии заключений органов государственного ветеринарного надзора 
о соответствии размещения таких предприятий действующим ветеринарным 
нормам и правилам.

содержание, кормление и водопой животных, их перевозка 
или перегон
Помещения, предназначенные для временного или постоянного содер-

жания животных, по своей площади и оборудованию должны обеспечивать 
благоприятные условия для их здоровья.

Предприятия, учреждения, организации и граждане — владельцы живот-
ных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными для здоровья 
животных и окружающей природной среды, соответствующими ветеринар-
но-санитарным требованиям и нормам.

Ветеринарно-санитарные требования и нормы по безвредности кормов и 
кормовых добавок утверждаются в установленном порядке и пересматрива-
ются в соответствии с требованиями международных организаций, участни-
ком которых является Российская Федерация.

Корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, допускаются к 
производству и применению только при наличии сертификата, выданного 
специально уполномоченным органом. Требования, предъявляемые к ним, 
должны быть не ниже соответствующих требований международных стан-
дартов.

Корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, не соответству-
ющие установленным ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, сни-
маются с производства или изымаются из реализации по решению главного 
государственного ветеринарного инспектора или его заместителя.

Перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласо-
ванным с органами государственного ветеринарного надзора маршрутам и с 
соблюдением требований по предупреждению возникновения и распростра-
нения болезней животных.

Охрана территории российской Федерации от заноса 
заразных болезней животных из иностранных государств
К ввозу в Российскую Федерацию допускаются здоровые животные, а 

также продукты животноводства, полученные от здоровых животных из бла-
гополучных по заразным болезням животных иностранных государств, с соб-
людением требований ветеринарного законодательства Российской Федера-
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ции и условий, предусмотренных международными договорами с участием 
Российской Федерации.

Центральные органы федеральной исполнительной власти, предприятия, 
учреждения, организации и граждане закупают за рубежом и ввозят в Россий-
скую Федерацию животных, продукты животноводства и корма с разрешения 
главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации.

Ввоз на территорию Российской Федерации животных, продуктов живот-
новодства и кормов осуществляется в специально оборудованных и предна-
значенных для этих целей пунктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации. Перечень таких пунктов пропуска определяется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Для осуществления мероприятий по предупреждению заноса заразных 
болезней животных из иностранных государств в специально оборудованных 
и предназначенных для перемещения животных, продуктов животноводства 
и кормов пунктах пропуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти в области ветеринар-
ного надзора и федеральным органом исполнительной власти в области обо-
роны организуются пограничные ветеринарные контрольные пункты.

Заготовка, переработка, хранение, перевозка и реализация 
продуктов животноводства
Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экс-

пертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности 
для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болез-
ням животных территории.

Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие за-
готовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животно-
водства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований.

производство, внедрение и применение вакцин, других 
средств защиты животных от болезней
Вакцины, другие средства защиты животных от болезней допускаются к 

производству, внедрению и применению на основании заключения Всерос-
сийского государственного научно-исследовательского института контроля, 
стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов о соответствии 
нормативно-технической документации на эти средства действующим вете-
ринарным правилам.

Производство вакцин, других средств защиты животных от болезней ор-
ганизуется с учетом указанного требования и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Обязанности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов российской 
Федерации и должностных лиц государственной ветеринарной 
службы российской Федерации в случаях возникновения 
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных
В случаях появления угрозы возникновения и распространения зараз-

ных и массовых незаразных болезней животных Правительством Россий-
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ской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления на основании представле-
ний главных государственных ветеринарных инспекторов, государствен-
ных ветеринарных инспекторов по закрепленным территориям обслужи-
вания, их заместителей вводятся ограничительные мероприятия (каран-
тин).

Для оперативного руководства и координации деятельности юриди-
ческих и физических лиц по предупреждению распространения и ликви-
дации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления создают в установленном порядке специальные ко-
миссии.

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспе-
чивают осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством 
Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации очагов за-
разных и массовых незаразных болезней животных.

Обязанности предприятий, учреждений, организаций 
и граждан — владельцев животных и производителей 
продуктов животноводства
Ответственность за здоровье, содержание и использование животных не-

сут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отноше-
нии продуктов животноводства — производители этих продуктов.

Владельцы животных и производители продуктов животноводства обя-
заны:

осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечи-
вающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветери-
нарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать в 
надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения 
для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не до-
пускать загрязнения окружающей природной среды отходами живот-
новодства;
соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования 
при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, свя-
занных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализа-
цией продуктов животноводства;
предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию 
животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов 
о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового забо-
левания животных, а также об их необычном поведении;
до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по 
изоляции животных, подозреваемых в заболевании;
соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки 
и убоя животных, переработки, хранения и реализации продуктов жи-
вотноводства;
выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведе-
нии мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с эти-
ми болезнями.

—

—

—

—

—

—
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изъятие животных и (или) продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных
При ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решениям 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации могут быть изъяты животные и (или) продукты животно-
водства с выплатой собственнику животных и (или) продуктов животновод-
ства стоимости животных и (или) продуктов животноводства за счет средств 
бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и выдачей это-
му собственнику соответствующего документа о таком изъятии.

В случаях если очаги особо опасных болезней животных имеют феде-
ральное или межрегиональное значение и мероприятия по ликвидации таких 
очагов, в том числе изъятие животных и (или) продуктов животноводства, 
проводятся на основании решения Главного государственного ветеринарно-
го инспектора Российской Федерации, субсидии на проведение указанных 
мероприятий выделяются из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых проводятся указанные ме-
роприятия, в размере 50 процентов стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства.

Перечень особо опасных болезней животных определяется федеральным 
органом исполнительной власти в области нормативно-правового регулиро-
вания в ветеринарии.

Порядок изъятия животных и (или) продуктов животноводства при лик-
видации очагов особо опасных болезней животных устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

Оценка стоимости изымаемого имущества может быть оспорена собст-
венником имущества в суде.

ветеринарно-санитарная экспертиза
Мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, 

молочные продукты, яйца, иная продукция животного происхождения под-
лежат ветеринарно-санитарной экспертизе в целях определения их пригод-
ности к использованию для пищевых целей.

Ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат также корма и кормовые 
добавки растительного происхождения и продукция растительного происхож-
дения непромышленного изготовления, реализуемая на продовольственных 
рынках или используемая на объектах, подведомственных федеральному ор-
гану исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и ре-
ализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию 
в области обороны, федеральному органу исполнительной власти, осущест-
вляющему функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерально-
му органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные 
функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 
наказаний, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, феде-
ральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственное 
управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации.
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Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, условия 
использования продукции животного происхождения и продукции раститель-
ного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а 
также кормов и кормовых добавок растительного происхождения определяются 
техническими регламентами в области ветеринарии, ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами безопасности кормов и кормовых добавок, издаваемы-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные рег-
ламенты и требования устанавливают ветеринарно-санитарные нормы, которым 
должны соответствовать продукция животного происхождения, корма и кормо-
вые добавки растительного происхождения, а также продукция растительного 
происхождения непромышленного изготовления, производимая организациями 
и гражданами, реализуемая ими или торговыми организациями на рынках.

Запрещаются реализация и использование для пищевых целей мяса, мяс-
ных и других продуктов убоя (промысла) животных, молока, молочных про-
дуктов, яиц, иной продукции животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок растительного происхождения и продукции растительного проис-
хождения непромышленного изготовления, не подвергнутых в установлен-
ном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе.

Порядок переработки и использования кожевенного, мехового и иного 
сырья животного происхождения определяется действующими ветеринарно-
санитарными правилами.

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного 
происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения 
и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, 
а также других специальных мероприятий, направленных на защиту населе-
ния от болезней, общих для человека и животных, и от пищевых отравлений, 
возникающих при употреблении опасной в ветеринарно-санитарном отноше-
нии продукции животного происхождения, организуют федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере ветеринарии, ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по вы-
работке и реализации государственной политики, нормативно-правовому ре-
гулированию в области обороны, федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правопри-
менительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения 
уголовных наказаний, федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке государственной политики, норматив-
но-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной 
охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего го-
сударственное управление в области обеспечения безопасности Российской 
Федерации в пределах своей компетенции.

Ответственность за нарушение ветеринарного 
законодательства российской Федерации
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного за-

конодательства Российской Федерации, несут дисциплинарную, админист-
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ративную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц 
от обязанности возместить ущерб в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6. санитарно-эпидемиологическое регулирование 
В соответствии с положениями Федерального закона от 30 марта 1999 г. 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается пос-
редством:

профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой и прогнозом ее изменения;
контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами сани-
тарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности;
создания экономической заинтересованности граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц в соблюдении законода-
тельства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;
государственного санитарно-эпидемиологического нормирования;
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциаль-
ную опасность для человека;
лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную 
опасность для человека;
государственной регистрации потенциально опасных для человека хи-
мических и биологических веществ, отдельных видов продукции, ра-
диоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также 
впервые ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных 
видов продукции;
проведения социально-гигиенического мониторинга;
научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения;
мер по своевременному информированию населения о возникновении 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;
мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаган-
де здорового образа жизни;
мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения.

Осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения является расходным обязательством Российской 
Федерации.
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Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их пос-
ледствий, а также по охране окружающей среды является расходным обяза-
тельством субъектов Российской Федерации.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, ор-
ганизации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, 
граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения за счет собственных средств.

права индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право:

получать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
органах, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор, информацию о санитарно-эпидемиологической об-
становке, состоянии среды обитания, санитарных правилах;
принимать участие в разработке федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления мероприя-
тий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;
на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу 
вследствие нарушения гражданами, другими индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами санитарного законодатель-
ства, а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Обязанности индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 

осуществляемой ими деятельностью обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также поста-
новлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений 
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор должностных лиц;
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профи-
лактические) мероприятия;
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ 
и оказываемых услуг, а также продукции производственно-техничес-
кого назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых 
нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации на-
селению;
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 
санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании 

—
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—
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услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реали-
зации продукции;
проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых 
видов продукции и технологии ее производства, критериев безопаснос-
ти и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать ме-
тоды контроля за факторами среды обитания;
своевременно информировать население, органы местного самоуправ-
ления, органы, осуществляющие государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производ-
ства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу са-
нитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
иметь в наличии официально изданные санитарные правила, методы и 
методики контроля факторов среды обитания;
осуществлять гигиеническое обучение работников.

санитарно-эпидемиологические требования к планировке 
и застройке городских и сельских поселений
При планировке и застройке городских и сельских поселений должно 

предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья 
населения путем комплексного благоустройства городских и сельских посе-
лений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного 
воздействия на человека факторов среды обитания.

При разработке нормативов градостроительного проектирования, схем 
территориального планирования, генеральных планов городских и сельских 
поселений, проектов планировки общественных центров, жилых районов, 
магистралей городов, решении вопросов размещения объектов гражданского, 
промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их са-
нитарно-защитных зон, выборе земельных участков под строительство, а так-
же при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перево-
оружении, расширении, консервации и ликвидации промышленных, транс-
портных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, 
жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и 
иных объектов (далее — объекты) должны соблюдаться санитарные правила.

Предоставление земельных участков для строительства допускается при 
наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии пред-
полагаемого использования земельных участков санитарным правилам.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, от-
ветственные за выполнение работ по проектированию и строительству объ-
ектов, их финансирование и (или) кредитование, в случае выявления на-
рушения санитарных правил или невозможности их выполнения обязаны 
приостановить либо полностью прекратить проведение указанных работ и их 
финансирование и (или) кредитование.

санитарно-эпидемиологические требования к продукции 
производственно-технического назначения, товарам 
для личных и бытовых нужд и технологиям их производства
Продукция производственно-технического назначения, при производ-

стве, транспортировке, хранении, применении (использовании) и утилиза-

—

—

—
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ции которой требуется непосредственное участие человека, а также товары 
для личных и бытовых нужд граждан (далее — продукция) не должны оказы-
вать вредное воздействие на человека и среду обитания.

Продукция по своим свойствам и показателям должна соответствовать 
санитарным правилам.

Производство, применение (использование) и реализация населению но-
вых видов продукции (впервые разрабатываемых или внедряемых), новые 
технологические процессы производства продукции допускаются при нали-
чии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их санитар-
ным правилам.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осу-
ществляющие разработку, производство, транспортировку, закупку, хранение и 
реализацию продукции, в случае установления ее несоответствия требованиям 
санитарных правил обязаны приостановить такую деятельность, изъять про-
дукцию из оборота и принять меры по применению (использованию) продук-
ции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожить.

санитарно-эпидемиологические требования к потенциально 
опасным для человека химическим, биологическим 
веществам и отдельным видам продукции
Потенциально опасные для человека химические, биологические веще-

ства и отдельные виды продукции допускаются к производству, транспорти-
ровке, закупке, хранению, реализации и применению (использованию) после 
их государственной регистрации.

санитарно-эпидемиологические требования к пищевым 
продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, 
а также контактирующим с ними материалам и изделиям и 
технологиям их производства
Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим потребно-

стям человека и не должны оказывать на него вредное воздействие.
Пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также 

контактирующие с ними материалы и изделия в процессе их производства, 
хранения, транспортировки и реализации населению должны соответство-
вать санитарным правилам.

При производстве пищевых продуктов могут быть использованы контак-
тирующие с ними материалы и изделия, пищевые добавки, разрешенные в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Производство, применение (использование) и реализация населению но-
вых видов (впервые разрабатываемых и внедряемых в производство) пище-
вых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья, а также контак-
тирующих с ними материалов и изделий, внедрение новых технологических 
процессов их производства и технологического оборудования допускаются 
при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их 
санитарным правилам.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие производство, закупку, хранение, транспортировку, ре-
ализацию пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного 
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сырья, а также контактирующих с ними материалов и изделий, должны 
выполнять санитарные правила и проводить мероприятия по обеспечению 
их качества.

 Не соответствующие санитарным правилам и представляющие опасность 
для человека пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сы-
рье, а также контактирующие с ними материалы и изделия немедленно сни-
маются с производства или реализации.

Снятые с производства или реализации пищевые продукты, пищевые до-
бавки, продовольственное сырье, а также контактирующие с ними материалы 
и изделия должны быть использованы их владельцами в целях, исключаю-
щих причинение вреда человеку, или уничтожены.

санитарно-эпидемиологические требования к продукции, 
ввозимой на территорию российской Федерации
Продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации гражда-

нами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и 
предназначенная для реализации населению, а также для применения (ис-
пользования) в промышленности, сельском хозяйстве, гражданском стро-
ительстве, на транспорте, в процессе которого требуется непосредственное 
участие человека, не должна оказывать вредное воздействие на человека и 
среду обитания.

Продукция допускается к ввозу на территорию Российской Федерации 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии ее 
санитарным правилам. Отдельные виды продукции, которые впервые вво-
зятся на территорию Российской Федерации и перечень которых устанавли-
вается Правительством Российской Федерации, до их ввоза на территорию 
Российской Федерации подлежат государственной регистрации.

Обязательства о выполнении требований санитарного законодательства к 
продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, гарантии соб-
людения санитарных правил при поставке каждой партии такой продукции 
являются существенным условием договоров (контрактов) поставок такой 
продукции.

санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания населения
При организации питания населения в специально оборудованных местах 

(столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении 
пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитар-
ные правила.

При организации питания в дошкольных и других образовательных уч-
реждениях, лечебно-профилактических учреждениях, оздоровительных уч-
реждениях и учреждениях социальной защиты, установлении норм пищевого 
довольствия для военнослужащих, а также при установлении норм питания 
для лиц, находящихся в следственных изоляторах или отбывающих наказа-
ние в исправительных учреждениях, обязательно соблюдение научно обосно-
ванных физиологических норм питания человека.
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При установлении минимальных социальных стандартов уровня жизни 
населения, гарантируемых государством, должны учитываться физиологи-
ческие нормы питания человека.

санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению отходов производства и потребления
Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 
способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и сре-
ды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитар-
ными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

В местах централизованного использования, обезвреживания, хранения 
и захоронения отходов производства и потребления должен осуществляться 
радиационный контроль.

Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного 
контроля которых выявлено превышение установленного санитарными пра-
вилами уровня радиационного фона, подлежат использованию, обезврежи-
ванию, хранению и захоронению в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности.

санитарно-эпидемиологические требования к жилым 
помещениям
Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, 

микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и 
неионизирующих излучений должны соответствовать санитарным правилам 
в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания незави-
симо от его срока.

Заселение жилых помещений, признанных в соответствии с санитарным 
законодательством Российской Федерации непригодными для проживания, 
равно как и предоставление гражданам для постоянного или временного про-
живания нежилых помещений не допускается.

Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам.

санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
производственных, общественных помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта
При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, со-

оружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-проти-
воэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные 
для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными прави-
лами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приоста-
новить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участ-
ков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполне-
ние отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществле-
нии указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.
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санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать 

вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для 
человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осущест-
влять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по 
обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требова-
ний санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации к производственным процессам и технологическому оборудованию, 
организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защи-
ты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников 
в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекцион-
ных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекци-

онных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные са-
нитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) ме-
роприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны 
территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприя-
тий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отно-
шении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских 
осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обуче-
ния граждан.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
подлежат включению в разрабатываемые федеральные целевые программы 
охраны и укрепления здоровья населения, обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой 
ими деятельностью.

Ограничительные мероприятия (карантин)
Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропус-

ка через Государственную границу Российской Федерации, на территории 
Российской Федерации, территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, в организациях и на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний.

Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на ос-
новании предложений, предписаний главных государственных санитарных 
врачей и их заместителей решением Правительства Российской Федерации 
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или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, а также решением уполномоченных должностных 
лиц федерального органа исполнительной власти или его территориальных 
органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся объекты 
обороны и иного специального назначения.

Порядок осуществления ограничительных мероприятий (карантина) и 
перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распро-
странения которых вводятся ограничительные мероприятия (карантин), ус-
танавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

производственный контроль
Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных иссле-

дований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе 
производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг осуществляется индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) 
безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном 
санитарными правилами и государственными стандартами.

Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответствен-
ность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

меры в отношении больных инфекционными заболеваниями
Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие 

заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболевания-
ми лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных 
болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюде-
нию или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружаю-
щих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболе-
ваний, если они могут явиться источниками распространения инфекци-
онных заболеваний в связи с особенностями производства, в котором они 
заняты, или выполняемой ими работой, при их согласии временно перево-
дятся на другую работу, не связанную с риском распространения инфек-
ционных заболеваний. При невозможности перевода на основании поста-
новлений главных государственных санитарных врачей и их заместителей 
они временно отстраняются от работы с выплатой пособий по социально-
му страхованию.

Все случаи инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) подлежат регистрации организациями здравоох-
ранения по месту выявления таких заболеваний (отравлений), государствен-
ному учету и ведению отчетности по ним органами, осуществляющими госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Порядок ведения государственного учета указанных случаев заболеваний 
(отравлений), а также порядок ведения отчетности по ним устанавливается 
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федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осущест-
влять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Обязательные медицинские осмотры
В целях предупреждения возникновения и распространения инфек-

ционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравле-
ний) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, 
производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей 
обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и перио-
дические профилактические медицинские осмотры (далее — медицинские 
осмотры).

В случае необходимости на основании предложений органов, осущест-
вляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, решени-
ями органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 
органов местного самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабора-
ториях и иных структурных подразделениях) могут вводиться дополнитель-
ные показания к проведению медицинских осмотров работников.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обес-
печивать условия, необходимые для своевременного прохождения медицин-
ских осмотров работниками. Работники, отказывающиеся от прохождения 
медицинских осмотров, не допускаются к работе.

Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в 
личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими органи-
зациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 
органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологичес-
кий надзор.

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, веде-
ния отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек опреде-
ляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осу-
ществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

профилактические прививки
Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации для предупреждения возникнове-
ния и распространения инфекционных заболеваний.

Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, 
представляющих потенциальную опасность для человека
Отдельные виды деятельности, представляющие потенциальную опас-

ность для человека, подлежат лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии явля-
ется представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель 
лицензии предполагает использовать для осуществления следующих видов 
деятельности:
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производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции;
производство лекарственных средств;
медицинская и фармацевтическая деятельность;
деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекцион-
ных заболеваний;
деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего 
излучения;
деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоак-
тивными веществами;
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению опасных отходов;
образовательная деятельность.

Особенности сертификации отдельных видов продукции, работ и услуг, 
представляющих потенциальную опасность для человека

Сертификация отдельных видов продукции, работ и услуг, представляю-
щих потенциальную опасность для человека, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпиде-
миологического заключения о соответствии таких продукции, работ и услуг 
санитарным правилам.

санитарно-эпидемиологические экспертизы, 
расследования, обследования, исследования, испытания 
и токсикологические, гигиенические и иные виды оценок
Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследова-

ния, исследования, испытания и токсикологические, гигиенические и иные 
виды оценок проводятся организациями, аккредитованными в установлен-
ном порядке, экспертами с использованием утвержденных методов, методик 
выполнения измерений и типов средств измерений в целях:

установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды 
обитания на человека;
установления причин возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравле-
ний);
установления соответствия (несоответствия) проектной документа-
ции, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, 
услуг санитарным правилам.

На основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологичес-
ких, гигиенических и иных видов оценок, оформленных в установленном по-
рядке, главными государственными санитарными врачами даются санитар-
но-эпидемиологические заключения.

Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, рассле-
дований, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, ги-
гиенических и иных видов оценок устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор.

—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—



Глава �. Техническое и санитарно-эпидемиологическое регулирование32�

Организации, аккредитованные в установленном порядке, и эксперты, ко-
торые проводят санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, 
обследования, исследования, испытания и токсикологические, гигиенические 
и иные виды оценок, несут ответственность за их качество и объективность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная регистрация веществ и продукции
Государственной регистрации подлежат:

впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся хи-
мические, биологические вещества и изготовляемые на их основе пре-
параты (далее — вещества), потенциально опасные для человека;
отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опас-
ность для человека;
отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые 
ввозимые на территорию Российской Федерации.

Государственная регистрация веществ и отдельных видов продукции про-
водится на основании:

оценки опасности веществ и отдельных видов продукции для человека 
и среды обитания;
установления гигиенических и иных нормативов содержания веществ, 
отдельных компонентов продукции в среде обитания;
разработки защитных мер, в том числе условий утилизации и уничто-
жения веществ и отдельных видов продукции, по предотвращению их 
вредного воздействия на человека и среду обитания.

Оценка опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и 
среды обитания, установление гигиенических и иных нормативов содержа-
ния веществ и отдельных компонентов продукции в среде обитания, разра-
ботка защитных мер осуществляются организациями, аккредитованными в 
установленном порядке.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает в себя:

контроль за выполнением санитарного законодательства, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предпи-
саний и постановлений должностных лиц, осуществляющих государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор;
санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации;
меры пресечения нарушений санитарного законодательства, выдачу 
предписаний и вынесение постановлений о фактах нарушения сани-
тарного законодательства, а также привлечение к ответственности лиц, 
их совершивших;
контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;
проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направ-
ленных на установление причин и выявление условий возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений);

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
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разработку предложений о проведении санитарно-противоэпидемичес-
ких (профилактических) мероприятий;
статистическое наблюдение в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на федеральном уровне, го-
сударственный учет инфекционных заболеваний, профессиональных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в 
связи с вредным воздействием факторов среды обитания в целях фор-
мирования государственных информационных ресурсов.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется 
органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор. Если при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора, государственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор осуществляется в рамках государственного строительного 
надзора уполномоченными на осуществление государственного строительного 
надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

должностные лица, уполномоченные осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
Должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (далее — должностные лица, осущест-
вляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор), являются 
главные государственные санитарные врачи и их заместители, руководители 
структурных подразделений и их заместители, специалисты органов, осущест-
вляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Перечень специалистов, уполномоченных осуществлять государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, устанавливается положением, 
утвержденным Правительством Российской Федерации.

Воздействие на должностных лиц, осуществляющих государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор, в какой-либо форме с целью повлиять 
на принимаемые ими решения или воспрепятствование в какой-либо форме 
их деятельности не допускается и влечет за собой установленную законода-
тельством Российской Федерации ответственность.

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор, находятся под особой защитой государства в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор, имеют право на ношение форменной одежды уста-
новленного образца.

права должностных лиц, осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор
Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпиде-

миологический надзор, при исполнении своих служебных обязанностей и по 
предъявлении служебного удостоверения имеют право:

—

—
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получать от федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц документированную информацию по вопросам 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния;
проводить санитарно-эпидемиологические расследования;
беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подле-
жащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в 
целях проверки соблюдения индивидуальными предпринимателями, 
лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих 
или иных организациях, и должностными лицами санитарного законо-
дательства и выполнения на указанных объектах санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий;
посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях обследова-
ния их жилищных условий;
проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, в том 
числе продовольственного сырья и пищевых продуктов;
проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, 
в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях 
установления соответствия транспортных средств и перевозимых ими 
грузов санитарным правилам;
проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы;
проводить измерения факторов среды обитания в целях установления 
соответствия таких факторов санитарным правилам;
составлять протокол о нарушении санитарного законодательства.

При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при 
угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные лица, 
осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
имеют право давать гражданам и юридическим лицам предписания, обяза-
тельные для исполнения ими в установленные сроки:

об устранении выявленных нарушений санитарных правил;
о прекращении реализации не соответствующей санитарным прави-
лам или не имеющей санитарно-эпидемиологического заключения 
продукции, в том числе продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов;
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий;
о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших 
с больными инфекционными заболеваниями, и медицинского наблю-
дения за такими гражданами;
о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 
очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в поме-
щениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или 
распространения инфекционных заболеваний.

—

—
—

—

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—
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полномочия главных государственных санитарных врачей 
и их заместителей
Главные государственные санитарные врачи и их заместители наделяются 

следующими полномочиями:
1) рассматривать материалы и дела о нарушениях санитарного законода-

тельства;
2) предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитар-

ного законодательства;
3) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам санитарно-эпидемиологические заключения;
4) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам предписания, обязательные для исполнения в установленные предписа-
ниями сроки:

о вызове в органы, осуществляющие государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, граждан, индивидуальных предпринима-
телей, должностных лиц для рассмотрения материалов и дел о наруше-
ниях санитарного законодательства;
проведении в соответствии с осуществляемой ими деятельностью са-
нитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, 
испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок;

5) при выявлении нарушения санитарного законодательства, которое созда-
ет угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и мас-
совых неинфекционных заболеваний (отравлений), принимать в установленном 
законом порядке меры по приостановлению:

проектирования, строительства, реконструкции, технического перевоору-
жения объектов и ввода их в эксплуатацию;
эксплуатации объектов, производственных цехов и участков, помещений, 
зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, выполнения 
отдельных видов работ и оказания услуг;
разработки, производства, реализации и применения (использования) 
продукции;
производства, хранения, транспортировки и реализации продоволь-
ственного сырья, пищевых добавок, пищевых продуктов, питьевой воды и 
контактирующих с ними материалов и изделий;
использования водных объектов в целях питьевого, хозяйственно-бытово-
го водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях;
ввоза на территорию Российской Федерации продукции, не имеющей 
санитарно-эпидемиологического заключения о ее соответствии санитар-
ным правилам, или не зарегистрированных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке потенциально опасных для челове-
ка химических, биологических, радиоактивных веществ, отдельных видов 
продукции, отходов, товаров, грузов;

6) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные 
постановления о:

госпитализации для обследования или об изоляции больных инфек-
ционными заболеваниями, представляющими опасность для окружаю-
щих, и лиц с подозрением на такие заболевания;

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или 
об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекци-
онными заболеваниями, представляющими опасность для окружаю-
щих;
временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями 
возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источни-
ками распространения инфекционных заболеваний в связи с особен-
ностями выполняемых ими работ или производства;
проведении профилактических прививок гражданам или отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям;
введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в орга-
низациях и на объектах;

7) за нарушение санитарного законодательства выносить мотивирован-
ные постановления:

о наложении административных взысканий в виде предупреждений 
или штрафов;
направлении в правоохранительные органы материалов о нарушении 
санитарного законодательства для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел;

8) вносить предложения:
в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, 
а также предложения, касающиеся развития территорий, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны и 
укрепления здоровья населения, охраны окружающей среды;
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления о введении (отмене) ограничитель-
ных мероприятий (карантина);
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления о приведении в соответствие с сани-
тарным законодательством принятых ими нормативных правовых ак-
тов в части, касающейся вопросов обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения;
в организации о приведении в соответствие с санитарным законода-
тельством принятых ими решений, приказов, распоряжений и инструк-
ций в части, касающейся вопросов обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения;
в органы сертификации о приостановлении действия или об изъятии сер-
тификатов соответствия продукции, работ и услуг в случаях установления 
несоответствия таких продукции, работ, услуг санитарным правилам;
работодателям о применении дисциплинарных взысканий к работни-
кам, допустившим нарушение санитарных правил;
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину вследствие допущенного 
ими нарушения санитарного законодательства, а также о возмещении 
дополнительно понесенных расходов федеральными государственны-

—
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ми учреждениями, обеспечивающими деятельность органов, осущест-
вляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, на 
проведение мероприятий по ликвидации инфекционных заболеваний 
и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), связанных с 
указанным нарушением санитарного законодательства.

Обжалование действий (бездействия) должностных 
лиц, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор
Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор, могут быть обжалованы в 
вышестоящий орган государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора, главному государственному санитарному врачу или в суд.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, если испол-
нение обжалуемых действий не приостанавливается решением суда.

Ответственность за нарушение санитарного законодательства
За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисципли-

нарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 
вследствие нарушения санитарного законодательства
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица вследствие нарушения сани-
тарного законодательства, подлежит возмещению гражданином или юриди-
ческим лицом, причинившими вред, в полном объеме в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.



Глава 6
ЗаклЮЧение и испОлнение дОГОвОрОв: 
Отдельные виды ОБяЗательств

6.1. понятие, виды и форма сделок
Деятельность индивидуального предпринимателя предполагает соверше-

ние действий, направленных на возникновение, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Последние возникают из оснований, пре-
дусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий, ко-
торые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих 
начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права 
и обязанности.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации 
гражданские права и обязанности могут, в частности, возникать из договоров 
и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сде-
лок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

понятие сделки
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

договоры и односторонние сделки
Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односто-

ронними.
Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии 

с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и 
достаточно выражения воли одной стороны.

Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли 
двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосто-
ронняя сделка).

Обязанности по односторонней сделке
Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего 

сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, 
установленных законом либо соглашением с этими лицами.

правовое регулирование односторонних сделок
К односторонним сделкам соответственно применяются общие положе-

ния об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоре-
чит закону, одностороннему характеру и существу сделки.

сделки, совершенные под условием
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если сто-

роны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от об-
стоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не на-
ступит.



�.1. Понятие, виды и форма сделок 33�

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если сто-
роны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоя-
тельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, 
которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступив-
шим.

Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, ко-
торой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим.

Форма сделок
Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нота-

риальной).
Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в 

том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, 

предусмотренных законом или соглашением сторон.

Устные сделки
Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена пись-

менная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.
Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно 

все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, 
для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение прос-
той письменной формы которых влечет их недействительность.

Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, мо-
гут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит зако-
ну, иным правовым актам и договору.

письменная форма сделки
Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления до-

кумента, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совер-
шающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут уста-
навливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать 
форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление пе-
чатью и т. п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требова-
ний. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия 
несоблюдения простой письменной формы сделки.

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного копирования, элект-
ронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи до-
пускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовы-
ми актами или соглашением сторон.

Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или негра-
мотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку 
может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть за-
свидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имею-
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щим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в 
силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.

сделки, совершаемые в простой письменной форме
Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сде-

лок, требующих нотариального удостоверения:
сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 
десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а 
в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.

Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, кото-
рые могут быть совершены устно.

последствия несоблюдения простой письменной формы сделки
Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны пра-

ва в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свиде-
тельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 
доказательства.

В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблю-
дение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сдел-
ки влечет недействительность сделки.

нотариально удостоверенные сделки
Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения 

на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим должност-
ным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

Нотариальное удостоверение сделок обязательно:
в случаях, указанных в законе;
в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону 
для сделок данного вида эта форма не требовалась.

Государственная регистрация сделок
Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государ-

ственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных законом. 
При этом установлено, что право собственности и другие вещные права на 
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и пре-
кращение подлежат государственной регистрации в едином государственном 
реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней.

Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ве-
дения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого 
владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 
права в случаях, предусмотренных законами.

В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регист-
рацией могут осуществляться специальная регистрация или учет отдельных 
видов недвижимого имущества.

—
—

—
—
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Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить 
произведенную регистрацию путем выдачи документа о зарегистрированном 
праве или сделке либо совершением надписи на документе, представленном 
для регистрации.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимость и сделок с ней, обязан предоставлять информацию о произведенной 
регистрации и зарегистрированных правах любому лицу.

Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регист-
рацию недвижимости, независимо от места совершения регистрации.

Отказ в государственной регистрации права на недвижимость или сделки 
с ней либо уклонение соответствующего органа от регистрации могут быть 
оспорены в суде.

Порядок государственной регистрации и основания отказа в регистрации 
устанавливаются в соответствии с законом о регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

последствия несоблюдения нотариальной формы сделки 
и требования о ее регистрации
Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных зако-

ном, — требования о государственной регистрации сделки влечет ее недей-
ствительность. Такая сделка считается ничтожной.

Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требу-
ющую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого 
удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку сторо-
ны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариаль-
ное удостоверение сделки не требуется.

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в над-
лежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд впра-
ве по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. 
В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостовере-
ния или государственной регистрации сделки, должна возместить другой 
стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации 
сделки.

6.2. недействительность сделок

Оспоримые и ничтожные сделки
Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу 

признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого 
признания (ничтожная сделка).

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может 
быть предъявлено соответствующими лицами.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной 
сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд впра-
ве применить такие последствия по собственной инициативе.
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Общие положения о последствиях недействительности сделки
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полу-
ченное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользова-
нии имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возмес-
тить его стоимость в деньгах — если иные последствия недействительности 
сделки не предусмотрены законом.

Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть 
лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействитель-
ной, прекращает ее действие на будущее время.

недействительность сделки, не соответствующей закону 
или иным правовым актам
Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых ак-

тов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или 
не предусматривает иных последствий нарушения.

недействительность сделки, совершенной с целью, противной 
основам правопорядка и нравственности
Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка 

или нравственности, ничтожна.
При наличии умысла у обеих сторон такой сделки — в случае исполне-

ния сделки обеими сторонами — в доход Российской Федерации взыски-
вается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной 
стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации 
все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение 
полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все получен-
ное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное пос-
ледней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в 
доход Российской Федерации.

недействительность мнимой и притворной сделок
Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намере-

ния создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью при-

крыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действитель-
но имели в виду, с учетом существа сделки применяются относящиеся к 
ней правила.

недействительность сделки, совершенной гражданином, 
признанным недееспособным
Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособ-

ным вследствие психического расстройства.
Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное 

в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре — возместить 
его стоимость в деньгах.
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Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне по-
несенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна 
была знать о недееспособности другой стороны.

В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие пси-
хического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию 
его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде 
этого гражданина.

недействительность сделки, совершенной 
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет
Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим че-

тырнадцати лет (малолетним).
В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требова-

нию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действитель-
ной, если она совершена к выгоде малолетнего.

Данные правила не распространяются на мелкие бытовые и другие сдел-
ки малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно.

недействительность сделки юридического лица, выходящей 
за пределы его правоспособности
Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями де-

ятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, 
либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствую-
щей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску 
этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственно-
го органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юриди-
ческого лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 
должна была знать о ее незаконности.

последствия ограничения полномочий на совершение  
сделки
Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо 

полномочия органа юридического лица — его учредительными документами 
по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как 
они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сдел-
ка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих огра-
ничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, 
в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать 
об указанных ограничениях.

недействительность сделки, совершенной 
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет
Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечи-
теля, в случаях, когда такое согласие требуется, может быть признана судом 
недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя.
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недействительность сделки, совершенной гражданином, 
ограниченным судом в дееспособности
Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попе-

чителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие зло-
употребления спиртными напитками или наркотическими средствами, может 
быть признана судом недействительной по иску попечителя.

Указанные правила не распространяются на мелкие бытовые сделки, ко-
торые гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе совершать само-
стоятельно.

недействительность сделки, совершенной гражданином, 
не способным понимать значение своих действий 
или руководить ими
Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находив-

шимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен 
понимать значение своих действий или руководить ими, может быть при-
знана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, 
чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее со-
вершения.

Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспо-
собным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, 
если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен 
понимать значение своих действий или руководить ими.

недействительность сделки, совершенной под влиянием 
заблуждения
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существен-

ное значение, может быть признана судом недействительной по иску сторо-
ны, действовавшей под влиянием заблуждения.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сдел-
ки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно сни-
жают возможности его использования по назначению. Заблуждение относи-
тельно мотивов сделки не имеет существенного значения.

Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, 
вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального 
ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. 
Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействи-
тельной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный 
ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не 
зависящим от заблуждавшейся стороны.

недействительность сделки, совершенной под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 
представителя одной стороны с другой стороной или стечения 
тяжелых обстоятельств
Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамерен-

ного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также 
сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тя-
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желых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая 
сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом не-
действительной по иску потерпевшего.

Если сделка признана недействительной, то потерпевшему возвращается 
другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвра-
тить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, 
полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавше-
еся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Рос-
сийской Федерации. При невозможности передать имущество в доход госу-
дарства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпев-
шему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб.

последствия недействительности части сделки
Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих 

ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без 
включения недействительной ее части.

сроки исковой давности по недействительным сделкам
Срок исковой давности по требованию о применении последствий не-

действительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока ис-
ковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось 
исполнение этой сделки.

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки не-
действительной и о применении последствий ее недействительности составляет 
один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается 
со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была соверше-
на сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоя-
тельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

6.3. купля-продажа

Общие положения о купле-продаже

дОГОвОр кУпли-прОдаЖи

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 
вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену).

В случаях, предусмотренных законом, особенности купли и продажи то-
варов отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами.

УслОвие дОГОвОра О тОваре

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи.
Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в 

наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который 
будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено 
законом или не вытекает из характера товара.
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Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если 
договор позволяет определить наименование и количество товара.

ОБяЗаннОсти прОдавца пО передаЧе тОвара

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный догово-
ром купли-продажи.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан 
одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а 
также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат ка-
чества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), предусмотренные законом, ины-
ми правовыми актами или договором.

срОк испОлнения ОБяЗаннОсти передать тОвар

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю оп-
ределяется договором купли-продажи.

Договор купли-продажи признается заключенным с условием его испол-
нения к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при 
нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору.

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после ис-
течения определенного в нем срока только с согласия покупателя.

мОмент испОлнения ОБяЗаннОсти прОдавца передать тОвар

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность про-
давца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором 
предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен 
быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения 
товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, 
когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в 
надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора 
осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается гото-
вым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем 
маркировки или иным образом.

В случаях когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность про-
давца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупа-
телю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполнен-
ной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки 
покупателю, если договором не предусмотрено иное.

перехОд риска слУЧайнОй ГиБели тОвара

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной 
гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с мо-
мента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается ис-
полнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного 
во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключе-

—

—
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ния договора купли-продажи, если иное не предусмотрено таким договором 
или обычаями делового оборота.

Условие договора о том, что риск случайной гибели или случайного пов-
реждения товара переходит на покупателя с момента сдачи товара первому пе-
ревозчику, по требованию покупателя может быть признано судом недействи-
тельным, если в момент заключения договора продавец знал или должен был 
знать, что товар утрачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю.

ОБяЗаннОсть прОдавца передать тОвар свОБОдным От прав третьих лиц

Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав 
третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять 
товар, обремененный правами третьих лиц.

Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право тре-
бовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, 
если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах 
третьих лиц на этот товар.

Указанные правила применяются и в том случае, когда в отношении то-
вара к моменту его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о 
которых продавцу было известно, если эти притязания впоследствии призна-
ны в установленном порядке правомерными.

ОтветственнОсть прОдавца в слУЧае иЗъятия тОвара У пОкУпателя

При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, воз-
никшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возмес-
тить покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель 
знал или должен был знать о наличии этих оснований.

Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности в слу-
чае истребования приобретенного товара у покупателя третьими лицами или 
о ее ограничении недействительно.

ОБяЗаннОсти пОкУпателя и прОдавца в слУЧае предъявления иска 
ОБ иЗъятии тОвара

Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора 
купли-продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии товара, покупатель 
обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в это 
дело на стороне покупателя.

Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает про-
давца от ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что, 
приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара 
у покупателя.

Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не принявший 
в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела по-
купателем.

пОследствия неиспОлнения ОБяЗаннОсти передать тОвар

Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, по-
купатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.
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пОследствия неиспОлнения ОБяЗаннОсти передать принадлеЖнОсти 
и дОкУменты, ОтнОсящиеся к тОварУ

Если продавец не передает или отказывается передать покупателю относя-
щиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в 
соответствии с законом, иными правовыми актами или договором купли-про-
дажи, покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, 
не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от 
товара, если иное не предусмотрено договором.

кОлиЧествО тОвара

Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривает-
ся договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в 
денежном выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано 
путем установления в договоре порядка его определения.

Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подле-
жащего передаче товара, договор не считается заключенным.

пОследствия нарУшения УслОвия О кОлиЧестве тОвара

Если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупа-
телю меньшее количество товара, чем определено договором, покупатель 
вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать 
недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от 
его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной 
суммы.

Если продавец передал покупателю товар в количестве, превышаю-
щем указанное в договоре купли-продажи, покупатель обязан известить 
об этом продавца. В случае когда в разумный срок после получения сооб-
щения покупателя продавец не распорядится соответствующей частью то-
вара, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, принять 
весь товар.

В случае принятия покупателем товара в количестве, превышающем ука-
занное в договоре купли-продажи, дополнительно принятый товар оплачи-
вается по цене, определенной для товара, принятого в соответствии с догово-
ром, если иная цена не определена соглашением сторон.

ассОртимент тОварОв

Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определен-
ном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам 
(ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, 
согласованном сторонами.

Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не 
установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытека-
ет, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, продавец 
вправе передать покупателю товары в ассортименте исходя из потребностей 
покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения догово-
ра, или отказаться от исполнения договора.
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пОследствия нарУшения УслОвия ОБ ассОртименте тОварОв

При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи то-
варов в ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе отка-
заться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата 
уплаченной денежной суммы.

Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент кото-
рых соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условия 
об ассортименте, покупатель вправе по своему выбору:

принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отка-
заться от остальных товаров;
отказаться от всех переданных товаров;
потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассор-
тименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;
принять все переданные товары.

При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условию 
договора купли-продажи, или предъявлении требования о замене товаров, не 
соответствующих условию об ассортименте, покупатель вправе также отка-
заться от оплаты этих товаров, а если они оплачены, потребовать возврата 
уплаченной денежной суммы.

Товары, не соответствующие условию договора купли-продажи об ассор-
тименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их 
получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров.

Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соот-
ветствует договору купли-продажи, он обязан их оплатить по цене, согла-
сованной с продавцом. В случае когда продавцом не приняты необходимые 
меры по согласованию цены в разумный срок, покупатель оплачивает товары 
по цене, которая в момент заключения договора при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взималась за аналогичные товары.

каЧествО тОвара

Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответ-
ствует договору купли-продажи.

При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара 
продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для кото-
рых товар такого рода обычно используется.

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в 
известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан пере-
дать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с эти-
ми целями.

При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан пе-
редать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обяза-
тельные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осущест-
вляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю 
товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан то-
вар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению 

—

—
—
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с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установ-
ленном им порядке.

Гарантия каЧества тОвара

Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответство-
вать установленным требованиям в момент передачи покупателю, если иной 
момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен 
договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригод-
ным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

В случае когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление 
продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю то-
вар, который должен соответствовать установленным требованиям в течение 
определенного времени, установленного договором (гарантийного срока).

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его 
части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи.

исЧисление ГарантийнОГО срОка

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Если покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении 
которого договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зави-
сящим от продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствую-
щих обстоятельств продавцом.

Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок продлевается на 
время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в 
нем недостатков, при условии извещения продавца о недостатках товара.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный 
срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на 
основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на 
основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный продавцом взамен това-
ра (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были 
обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продол-
жительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи.

срОк ГОднОсти тОвара

Законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена 
обязанность определять срок, по истечении которого товар считается непри-
годным для использования по назначению (срок годности).

Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать 
покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению 
до истечения срока годности, если иное не предусмотрено договором.

исЧисление срОка ГОднОсти тОвара

Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым 
со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использо-
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ванию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использова-
нию.

Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными 
правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандар-
тов или договором купли-продажи.

Порядок проверки качества товара устанавливается законом, иными пра-
вовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов 
или договором. В случаях когда порядок проверки установлен законом, ины-
ми правовыми актами, обязательными требованиями государственных стан-
дартов, порядок проверки качества товаров, определяемый договором, дол-
жен соответствовать этим требованиям.

 Если порядок проверки качества товара не установлен, то проверка ка-
чества товара производится в соответствии с обычаями делового оборота или 
иными обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего пе-
редаче по договору купли-продажи.

Если законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями 
государственных стандартов или договором купли-продажи предусмотрена 
обязанность продавца проверить качество товара, передаваемого покупателю 
(испытание, анализ, осмотр и т. п.), продавец должен предоставить покупате-
лю доказательства осуществления проверки качества товара.

Порядок, а также иные условия проверки качества товара, производимой 
как продавцом, так и покупателем, должны быть одними и теми же.

пОследствия передаЧи тОвара ненадлеЖащеГО каЧества

Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, кото-
рому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потре-
бовать от продавца:

соразмерного уменьшения покупной цены;
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (об-
наружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются 
неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подоб-
ных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар денежной суммы;
потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответ-
ствующим договору.

3. Требования об устранении недостатков или о замене товара могут быть 
предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера товара или су-
щества обязательства.

недОстатки тОвара, За кОтОрые ОтвеЧает прОдавец

Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что 
недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, 
возникшим до этого момента.

—
—
—

—

—
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В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия ка-
чества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостат-
ки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения 
покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий 
третьих лиц, либо непреодолимой силы.

срОки ОБнарУЖения недОстаткОв переданнОГО тОвара

Если иное не установлено законом или договором купли-продажи, поку-
патель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при 
условии, что они обнаружены в соответствующие сроки.

Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, тре-
бования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупа-
телем при условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в 
разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю 
либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен зако-
ном или договором купли-продажи. Срок для выявления недостатков товара, 
подлежащего перевозке или отправке по почте, исчисляется со дня доставки 
товара в место его назначения.

Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъ-
явить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недо-
статков в течение гарантийного срока.

В случае когда на комплектующее изделие в договоре купли-продажи ус-
тановлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основное 
изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатка-
ми комплектующего изделия, при их обнаружении в течение гарантийного 
срока на основное изделие.

Если на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный срок 
большей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, по-
купатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если 
недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока 
на него независимо от истечения гарантийного срока на основное изделие.

В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель 
вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они 
обнаружены в течение срока годности товара.

В случаях когда предусмотренный договором гарантийный срок состав-
ляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем по исте-
чении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара 
покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что 
недостатки товара возникли до передачи товара покупателю или по причи-
нам, возникшим до этого момента.

кОмплектнОсть тОвара

Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям 
договора купли-продажи о комплектности.

В случае когда договором купли-продажи не определена комплектность 
товара, продавец обязан передать покупателю товар, комплектность которого 
определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемы-
ми требованиями.
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кОмплект тОварОв

Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца 
передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект 
товаров), обязательство считается исполненным с момента передачи всех то-
варов, включенных в комплект.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из 
существа обязательства, продавец обязан передать покупателю все товары, 
входящие в комплект, одновременно.

пОследствия передаЧи некОмплектнОГО тОвара

В случае передачи некомплектного товара покупатель вправе по своему 
выбору потребовать от продавца:

соразмерного уменьшения покупной цены;
доукомплектования товара в разумный срок.

Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о 
доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору:

потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной денежной суммы.

Указанные последствия применяются и в случае нарушения продавцом обя-
занности передать покупателю комплект товаров, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

тара и УпакОвка

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из 
существа обязательства, продавец обязан передать покупателю товар в таре 
и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не 
требует затаривания и (или) упаковки.

Если договором купли-продажи не определены требования к таре и упа-
ковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого 
товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим со-
хранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспор-
тирования.

Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные 
требования к таре и (или) упаковке, то продавец, осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар в таре и (или) 
упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.

пОследствия передаЧи тОвара БеЗ тары и (или) УпакОвки лиБО 
в ненадлеЖащей таре и (или) УпакОвке

В случаях когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар пере-
дается покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и 
(или) упаковке, покупатель вправе потребовать от продавца затарить и (или) 
упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если 
иное не вытекает из договора, существа обязательства или характера товара.

Вместо предъявления продавцу указанных требований покупатель впра-
ве предъявить к нему требования, вытекающие из передачи товара ненадле-
жащего качества.

—
—

—
—
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иЗвещение прОдавца О ненадлеЖащем испОлнении дОГОвОра кУпли-
прОдаЖи

Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора 
купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, 
таре и (или) об упаковке товара в срок, предусмотренный законом, иными 
правовыми актами или договором, а если такой срок не установлен, в разум-
ный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора 
должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.

В случае невыполнения данного правила продавец вправе отказаться пол-
ностью или частично от удовлетворения требований покупателя о передаче 
ему недостающего количества товара, замене товара, не соответствующего 
условиям договора купли-продажи о качестве или об ассортименте, об устра-
нении недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене неком-
плектного товара комплектным, о затаривании и (или) об упаковке товара 
либо о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара, если докажет, что 
невыполнение этого правила покупателем повлекло невозможность удовлет-
ворить его требования или влечет для продавца несоизмеримые расходы по 
сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен 
о нарушении договора.

ОБяЗаннОсть пОкУпателя принять тОвар

Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением слу-
чаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или до-
говором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые 
в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его 
стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.

В случаях когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или 
договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, 
продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от 
исполнения договора.

цена тОвара

Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором 
купли-продажи, а также совершить за свой счет действия, которые в соответ-
ствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъяв-
ляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.

Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется 
по весу нетто, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара подлежит 
изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену товара (се-
бестоимость, затраты и т. п.), но при этом не определен способ пересмотра 
цены, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент 
заключения договора и на момент передачи товара. При просрочке продав-
цом исполнения обязанности передать товар цена определяется исходя из 
соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент 
передачи товара, предусмотренный договором.
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Оплата тОвара

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после пере-
дачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа 
обязательства.

Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты то-
вара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полно-
стью.

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии 
с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты то-
вара и уплаты процентов.

Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается 
принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать 
оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.

В случаях когда продавец в соответствии с договором купли-продажи 
обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оп-
лачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих 
товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не пре-
дусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.

предварительная Оплата тОвара

В случаях когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность 
покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом 
товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в 
срок, предусмотренный договором.

В случае когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не 
исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель 
вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы пред-
варительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

В случае когда продавец не исполняет обязанность по передаче предвари-
тельно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или договором 
купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате процен-
ты со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, 
до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно упла-
ченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность про-
давца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня полу-
чения этой суммы от покупателя.

Оплата тОвара, прОданнОГО в кредит

В случае когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара 
через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара 
в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный 
договором.

В случае когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязан-
ность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, про-
давец вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата неопла-
ченных товаров.
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В случае когда покупатель не исполняет обязанность по оплате передан-
ного товара в установленный договором срок и иное не предусмотрено дого-
вором купли-продажи, на просроченную сумму подлежат уплате проценты со 
дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара 
покупателем.

Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачи-
вать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня пере-
дачи товара продавцом.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента пере-
дачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, призна-
ется находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупа-
телем его обязанности по оплате товара.

Оплата тОвара в рассрОЧкУ

Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата 
товара в рассрочку.

Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа счи-
тается заключенным, если в нем наряду с другими существенными условия-
ми договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры 
платежей.

Когда покупатель не производит в установленный договором срок оче-
редной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец 
вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от исполнения 
договора и потребовать возврата проданного товара, за исключением случа-
ев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину 
цены товара.

страхОвание тОвара

Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность про-
давца или покупателя страховать товар.

В случае когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет 
страхование в соответствии с условиями договора, другая сторона вправе за-
страховать товар и потребовать от обязанной стороны возмещения расходов 
на страхование либо отказаться от исполнения договора.

сОхранение права сОБственнОсти За прОдавцОм

В случаях когда договором купли-продажи предусмотрено, что право 
собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом 
до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе 
до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться 
им иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо 
не вытекает из назначения и свойств товара.

В случаях когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар 
не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право 
собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от 
покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором.
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6.4. розничная купля-продажа

договор розничной купли-продажи
По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпри-

нимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать по-
купателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Договор розничной купли-продажи является публичным договором.
К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупа-

теля-гражданина, не урегулированным Гражданским кодексом Российской 
Федерации, применяются законы о защите прав потребителей и иные право-
вые акты, принятые в соответствии с ними.

Форма договора розничной купли-продажи
Если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-

продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, 
к которым присоединяется покупатель, договор розничной купли-продажи 
считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверж-
дающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не 
лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверж-
дение заключения договора и его условий.

публичная оферта товара
Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обра-

щенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если 
оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи.

Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т. п.) товаров, 
демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых то-
варах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т. п.) в месте их продажи 
признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие 
существенные условия договора розничной купли-продажи, за исключени-
ем случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не 
предназначены для продажи.

предоставление покупателю информации о товаре
Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную 

информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установ-
ленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в роз-
ничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления та-
кой информации.

Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи 
осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств 
или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду харак-
тера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.

Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно полу-
чить в месте продажи информацию о товаре, он вправе потребовать от про-
давца возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от за-



Глава �. Заключение и исполнение договоров: отдельные виды обязательств3��

ключения договора розничной купли-продажи, а если договор заключен — в 
разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уп-
лаченной за товар суммы и возмещения других убытков.

Продавец, не предоставивший покупателю возможность получить соответс-
твующую информацию о товаре, несет ответственность и за недостатки товара, 
возникшие после его передачи покупателю, в отношении которых покупатель 
докажет, что они возникли в связи с отсутствием у него такой информации.

продажа товара с условием о его принятии покупателем 
в определенный срок
Договор розничной купли-продажи может быть заключен с условием о 

принятии покупателем товара в определенный договором срок, в течение ко-
торого этот товар не может быть продан другому покупателю.

Если иное не предусмотрено договором, неявка покупателя или несовер-
шение иных необходимых действий для принятия товара в определенный до-
говором срок могут рассматриваться продавцом в качестве отказа покупателя 
от исполнения договора.

Дополнительные расходы продавца на обеспечение передачи товара поку-
пателю в определенный договором срок включаются в цену товара, если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.

продажа товара по образцам и дистанционный способ 
продажи товара
Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании 

ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и 
выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам).

Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании 
ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара 
посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи 
(телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, ис-
ключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с 
товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанци-
онный способ продажи товара).

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или до-
говором, договор розничной купли-продажи товара по образцам или договор 
розничной купли-продажи, заключенный дистанционным способом продажи 
товара, считается исполненным с момента доставки товара в место, указанное 
в таком договоре, а если место передачи товара таким договором не определе-
но — с момента доставки товара по месту жительства покупателя-гражданина 
или месту нахождения покупателя — юридического лица.

Если иное не предусмотрено законом, до передачи товара покупатель 
вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи при 
условии возмещения продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с 
совершением действий по исполнению договора.

продажа товаров с использованием автоматов
В случаях когда продажа товаров производится с использованием авто-

матов, владелец автоматов обязан довести до покупателей информацию о 
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продавце товаров путем помещения на автомате или предоставления покупа-
телям иным способом сведений о наименовании (фирменном наименовании) 
продавца, месте его нахождения, режиме работы, а также о действиях, кото-
рые необходимо совершить покупателю для получения товара.

Договор розничной купли-продажи с использованием автоматов считает-
ся заключенным с момента совершения покупателем действий, необходимых 
для получения товара.

Если покупателю не предоставляется оплаченный товар, продавец обязан 
по требованию покупателя незамедлительно предоставить покупателю товар 
или возвратить уплаченную им сумму.

В случаях когда автомат используется для размена денег, приобретения 
знаков оплаты или обмена валюты, применяются правила о розничной куп-
ле-продаже, если иное не вытекает из существа обязательства.

продажа товара с условием о его доставке покупателю
В случае когда договор розничной купли-продажи заключен с условием 

о доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный договором 
срок доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки 
товара покупателем не указано — в место жительства гражданина или место 
нахождения юридического лица, являющихся покупателями.

Договор розничной купли-продажи считается исполненным с момен-
та вручения товара покупателю, а при его отсутствии любому лицу, предъ-
явившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о заключении 
договора или об оформлении доставки товара, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или договором либо не вытекает из су-
щества обязательства.

В случае когда договором не определено время доставки товара для вру-
чения его покупателю, товар должен быть доставлен в разумный срок после 
получения требования покупателя.

цена и оплата товара
Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом, в 

момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не пре-
дусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа 
обязательства.

В случае когда договором розничной купли-продажи предусмотрена 
предварительная оплата товара, неоплата покупателем товара в установлен-
ный договором срок признается отказом покупателя от исполнения договора, 
если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Покупатель вправе оплатить товар в любое время в пределах установлен-
ного договором периода рассрочки оплаты товара.

договор найма-продажи
Договором может быть предусмотрено, что до перехода права собствен-

ности на товар к покупателю покупатель является нанимателем (арендато-
ром) переданного ему товара (договор найма-продажи).

Если иное не предусмотрено договором, покупатель становится собствен-
ником товара с момента оплаты товара.
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Обмен товара
Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен про-
давцом, обменять купленный товар в месте покупки и иных местах, объяв-
ленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене не-
обходимый перерасчет с продавцом.

При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца покупатель 
вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за 
него денежную сумму.

Требование покупателя об обмене либо о возврате товара подлежит удов-
летворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские 
свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.

Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату, определя-
ется в порядке, установленном законом или иными правовыми актами.

права покупателя в случае продажи ему товара 
ненадлежащего качества
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недо-

статки не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать:
замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;
соразмерного уменьшения покупной цены;
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
возмещения расходов на устранение недостатков товара.

В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют 
устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и тому подоб-
ное), покупатель по своему выбору вправе потребовать замены такого товара то-
варом надлежащего качества или соразмерного уменьшения покупной цены.

В отношении технически сложного товара покупатель вправе потребовать 
его замены или отказаться от исполнения договора розничной купли-прода-
жи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы в случае существенно-
го нарушения требований к его качеству.

Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказать-
ся от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возвра-
та уплаченной за товар суммы.

При отказе от исполнения договора розничной купли-продажи с требова-
нием возврата уплаченной за товар суммы покупатель по требованию продавца 
и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества.

При возврате покупателю уплаченной за товар суммы продавец не вправе 
удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за пол-
ного или частичного использования товара, потери им товарного вида или 
подобных обстоятельств.

возмещение разницы в цене при замене товара, уменьшении 
покупной цены и возврате товара ненадлежащего качества
При замене недоброкачественного товара на соответствующий договору 

розничной купли-продажи товар надлежащего качества продавец не вправе 

—
—
—
—
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требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной догово-
ром, и ценой товара, существующей в момент замены товара или вынесения 
судом решения о замене товара.

При замене недоброкачественного товара на аналогичный, но иной по раз-
меру, фасону, сорту или другим признакам товар надлежащего качества подле-
жит возмещению разница между ценой заменяемого товара в момент замены и 
ценой товара, передаваемого взамен товара ненадлежащего качества.

Если требование покупателя не удовлетворено продавцом, цена заменяе-
мого товара и цена товара, передаваемого взамен него, определяются на мо-
мент вынесения судом решения о замене товара.

В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении покуп-
ной цены товара в расчет принимается цена товара на момент предъявления 
требования об уценке, а если требование покупателя добровольно не удов-
летворено — на момент вынесения судом решения о соразмерном уменьше-
нии цены.

При возврате продавцу товара ненадлежащего качества покупатель впра-
ве потребовать возмещения разницы между ценой товара, установленной 
договором розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на 
момент добровольного удовлетворения его требования, а если требование 
добровольно не удовлетворено — на момент вынесения судом решения.

Ответственность продавца и исполнение обязательства 
в натуре
В случае неисполнения продавцом обязательства по договору розничной 

купли-продажи возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают 
продавца от исполнения обязательства в натуре.

6.5. поставка товаров

договор поставки
По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпри-

нимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или 
сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использова-
ния в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Урегулирование разногласий при заключении договора 
поставки
В случае когда при заключении договора поставки между сторонами воз-

никли разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая 
заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласо-
вании этих условий, должна в течение тридцати дней со дня получения этого 
предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован сто-
ронами, принять меры по согласованию соответствующих условий договора 
либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения.

Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям дого-
вора, но не принявшая мер по согласованию условий договора поставки и не 
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уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора, обязана воз-
местить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора.

периоды поставки товаров
В случае когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока 

действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных 
партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставлять-
ся равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных 
правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть 
установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т. п.).

Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя.
Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются 

в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.

порядок поставки товаров
Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (пере-

дачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или 
лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

В случае когда договором поставки предусмотрено право покупателя да-
вать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (от-
грузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется постав-
щиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.

Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем 
поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной 
разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена постав-
щику не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.

3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установлен-
ный срок дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора 
поставки, либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, пос-
тавщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с не-
представлением отгрузочной разнарядки.

доставка товаров
Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транс-

портом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в догово-
ре условиях.

В случаях когда в договоре не определено, каким видом транспорта или 
на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта 
или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если 
иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства 
или обычаев делового оборота.

Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров поку-
пателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).

Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупа-
телем (получателем) должна производиться в разумный срок после получе-
ния уведомления поставщика о готовности товаров.
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восполнение недопоставки товаров
Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде 

поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следу-
ющем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если 
иное не предусмотрено договором.

В случае когда товары отгружаются поставщиком нескольким получате-
лям, указанным в договоре поставки или отгрузочной разнарядке покупателя, 
товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотрен-
ного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие 
недопоставки другим получателям, если иное не предусмотрено в договоре.

Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия това-
ров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмот-
рено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, 
покупатель обязан принять и оплатить.

ассортимент товаров при восполнении недопоставки
Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, 

определяется соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения пос-
тавщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассорти-
менте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем пре-
дусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки 
товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит 
восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предвари-
тельного письменного согласия покупателя.

принятие товаров покупателем
Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, 

обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с догово-
ром поставки.

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотре-
ны в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором пос-
тавки или обычаями делового оборота.

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и 
качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными пра-
вовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных 
несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уве-
домить поставщика.

В случае получения поставленных товаров от транспортной организации 
покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, 
указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять 
эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмот-
ренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность 
транспорта.

Ответственное хранение товара, не принятого покупателем
Когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными право-

выми актами или договором поставки отказывается от переданного постав-
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щиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное 
хранение) и незамедлительно уведомить поставщика.

Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) 
на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе 
реализовать товар или возвратить его поставщику.

Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием то-
вара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом про-
давцу, подлежат возмещению поставщиком.

При этом вырученное от реализации товара передается поставщику за вы-
четом причитающегося покупателю.

В случаях когда покупатель без установленных законом, иными правовы-
ми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или 
отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя 
оплаты товара.

выборка товаров
Когда договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем 

(получателем) в месте нахождения поставщика, покупатель обязан осущест-
вить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не пре-
дусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа 
обязательства.

Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный догово-
ром поставки срок, а при его отсутствии — в разумный срок после получе-
ния уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право 
отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты 
товаров.

расчеты за поставляемые товары
Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и 

формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением 
сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются 
платежными поручениями.

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществля-
ется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от 
оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик 
вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В случае когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров от-
дельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем про-
изводится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, 
если иное не установлено договором.

тара и упаковка
Если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) 

обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирова-
ния, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные законом, 
иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными 
правилами или договором.
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Прочая тара, а также упаковка товара подлежат возврату поставщику 
лишь в случаях, предусмотренных договором.

последствия поставки товаров ненадлежащего качества
Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего 

качества, вправе предъявить поставщику следующие требования:
соразмерного уменьшения покупной цены;
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

Однако данные правила не применяются в том случае, когда поставщик, 
получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, 
без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего ка-
чества.

Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему 
товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадле-
жащего качества, возвращенного потребителем, если иное не предусмотрено 
договором поставки.

последствия поставки некомплектных товаров
Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением 

условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо 
обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить 
поставщику следующие требования:

соразмерного уменьшения покупной цены;
доукомплектования товара в разумный срок.

Данное правило не распространяется на случаи, когда поставщик, полу-
чивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, 
без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными то-
варами.

Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в розницу, 
вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвра-
щенных потребителем, комплектными, если иное не предусмотрено догово-
ром поставки.

права покупателя в случае недопоставки товаров, 
невыполнения требований об устранении недостатков товаров 
или о доукомплектовании товаров
Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки коли-

чество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недобро-
качественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный 
срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц 
с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их 
приобретение.

Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадле-
жащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены — 
потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и 
доукомплектования товаров либо их замены.

—
—
—

—
—



Глава �. Заключение и исполнение договоров: отдельные виды обязательств3�2

неустойка за недопоставку или просрочку поставки  
товаров
Установленная законом или договором поставки неустойка за недо-

поставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до 
фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности вос-
полнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах 
поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом 
или договором.

погашение однородных обязательств по нескольким 
договорам поставки
В случаях когда поставка одноименных товаров осуществляется постав-

щиком покупателю одновременно по нескольким договорам поставки и ко-
личество поставленных товаров недостаточно для погашения обязательств 
поставщика по всем договорам, поставленные товары должны засчитываться 
в счет исполнения договора, указанного поставщиком при осуществлении 
поставки либо без промедления после поставки.

Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, полученные 
по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты недостаточно для пога-
шения обязательств покупателя по всем договорам, уплаченная сумма долж-
на засчитываться в счет исполнения договора, указанного покупателем при 
осуществлении оплаты товаров или без промедления после оплаты.

Если поставщик или покупатель не воспользовались предоставленными 
правами, исполнение обязательства засчитывается в погашение обязательств 
по договору, срок исполнения которого наступил ранее. Если срок исполне-
ния обязательств по нескольким договорам наступил одновременно, предо-
ставленное исполнение засчитывается пропорционально в погашение обяза-
тельств по всем договорам.

Односторонний отказ от исполнения договора  
поставки
Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или 

частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае сущест-
венного нарушения договора одной из сторон.

Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существен-
ным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не 
могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Нарушение договора поставки покупателем предполагается существен-
ным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента 
получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем 
отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок рас-
торжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не 
определен соглашением сторон.

—

—

—
—
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исчисление убытков при расторжении договора
Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения 

обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, 
но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может 
предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между 
установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения 
обязательства покупателем продавец продал товар другому лицу по более низ-
кой, чем предусмотренная договором, но разумной цене, продавец может предъ-
явить покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между 
установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

Если после расторжения договора не совершена сделка взамен расторгну-
того договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона может предъ-
явить требование о возмещении убытков в виде разницы между ценой, уста-
новленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора.

Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых обсто-
ятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена 
передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, может быть ис-
пользована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить 
разумной заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара.

Удовлетворение указанных требований не освобождает сторону, не ис-
полнившую или ненадлежаще исполнившую обязательство, от возмещения 
иных убытков, причиненных другой стороне.

6.6. аренда

Общие положения об аренде

дОГОвОр аренды

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймода-
тель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату 
во временное владение и пользование или во временное пользование.

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате ис-
пользования арендованного имущества в соответствии с договором, являют-
ся его собственностью.

ОБъекты аренды

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособлен-
ные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, 
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования 
(непотребляемые вещи).

Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в арен-
ду не допускается или ограничивается.

Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных 
участков и других обособленных природных объектов.

В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие опреде-
ленно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве 
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объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, 
подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а со-
ответствующий договор не считается заключенным.

арендОдатель

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендо-
дателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственни-
ком сдавать имущество в аренду.

ФОрма и ГОсУдарственная реГистрация дОГОвОра аренды

Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон догово-
ра является юридическое лицо — независимо от срока, должен быть заключен 
в письменной форме.

Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной ре-
гистрации, если иное не установлено законом.

Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем 
права собственности на это имущество к арендатору, заключается в форме, 
предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.

срОк дОГОвОра аренды

Договор аренды заключается на срок, определенный договором.
Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается за-

ключенным на неопределенный срок.
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от до-

говора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде не-
движимого имущества — за три месяца. Законом или договором может быть 
установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, 
заключенного на неопределенный срок.

Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки дого-
вора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов иму-
щества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни одна 
из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, установ-
ленного законом, договор по истечении предельного срока прекращается.

Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный зако-
ном предельный срок, считается заключенным на срок, равный предельному.

предОставление имУщества арендатОрУ

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, 
соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества.

Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и 
относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом 
качества и т. п.), если иное не предусмотрено договором.

Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без 
них арендатор не может пользоваться имуществом в соответствии с его назна-
чением либо в значительной степени лишается того, на что был вправе рас-
считывать при заключении договора, он может потребовать предоставления 
ему арендодателем таких принадлежностей и документов или расторжения 
договора, а также возмещения убытков.



�.�. Аренда 3��

Если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем имущест-
во в указанный в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре такой 
срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе истребовать от него это 
имущество и потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой ис-
полнения, либо потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 
причиненных его неисполнением.

ОтветственнОсть арендОдателя За недОстатки сданнОГО в арендУ 
имУщества

Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, пол-
ностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время 
заключения договора аренды он не знал об этих недостатках.

При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору:
потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостат-
ков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо 
возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;
непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устране-
ние данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив 
об этом арендодателя;
потребовать досрочного расторжения договора.

Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его намере-
нии устранить недостатки имущества за счет арендодателя, может без про-
медления произвести замену предоставленного арендатору имущества дру-
гим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо 
безвозмездно устранить недостатки имущества.

Если удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов на 
устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных аренда-
тору убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков.

Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, ко-
торые были им оговорены при заключении договора аренды или были зара-
нее известны арендатору либо должны были быть обнаружены арендатором 
во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении 
договора или передаче имущества в аренду.

права третьих лиц на сдаваемОе в арендУ имУществО

Передача имущества в аренду не является основанием для прекращения 
или изменения прав третьих лиц на это имущество.

При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить 
арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество (сер-
витуте, праве залога и т. п.). Неисполнение арендодателем этой обязанности 
дает арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо растор-
жения договора и возмещения убытков.

арендная плата

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имущест-
вом (арендную плату).

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются дого-
вором аренды. В случае когда договором они не определены, считается, что 

—

—

—
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установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде ана-
логичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом 
или отдельно по каждой из его составных частей в виде:

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 
единовременно;

2) установленной доли полученных в результате использования арендо-
ванного имущества продукции, плодов или доходов;

3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в 

собственность или в аренду;
5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улуч-

шение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных 

форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.
Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может из-

меняться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не 
чаще одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные минималь-
ные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, 
а также для аренды отдельных видов имущества.

Если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать со-
ответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за 
которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором 
аренды, или состояние имущества существенно ухудшились.

Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае существенного 
нарушения арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель впра-
ве потребовать от него досрочного внесения арендной платы в установленный 
арендодателем срок. При этом арендодатель не вправе требовать досрочного 
внесения арендной платы более чем за два срока подряд.

пОльЗОвание арендОванным имУществОм

Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответ-
ствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не опре-
делены, в соответствии с назначением имущества.

Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущест-
во в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору 
аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в 
безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вно-
сить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив. В указанных 
случаях, за исключением перенайма, ответственным по договору перед арен-
додателем остается арендатор.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок 
договора аренды.

К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если 
иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями 
договора аренды или назначением имущества, арендодатель имеет право по-
требовать расторжения договора и возмещения убытков.
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ОБяЗаннОсти стОрОн пО сОдерЖаниЮ арендОваннОГО имУщества

Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт пе-
реданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или договором аренды.

Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный дого-
вором, а если он не определен договором или вызван неотложной необходи-
мостью, в разумный срок.

Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального 
ремонта дает арендатору право по своему выбору:

произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вы-
званный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя сто-
имость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;
потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
потребовать расторжения договора и возмещения убытков.

Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, про-
изводить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание иму-
щества, если иное не установлено законом или договором аренды.

сОхранение дОГОвОра аренды в силе при иЗменении стОрОн

Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного уп-
равления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду иму-
щество к другому лицу не является основанием для изменения или растор-
жения договора аренды.

В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его 
права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если зако-
ном или договором не предусмотрено иное.

Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в до-
говор на оставшийся срок его действия, за исключением случая, когда заклю-
чение договора было обусловлено личными качествами арендатора.

прекращение дОГОвОра сУБаренды при дОсрОЧнОм прекращении 
дОГОвОра аренды

Если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение 
договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним до-
говора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с 
ним договора аренды на имущество, находившееся в его пользовании в соот-
ветствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на 
условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды.

Если договор аренды по основаниям, предусмотренным законом, являет-
ся ничтожным, ничтожными являются и заключенные в соответствии с ним 
договоры субаренды.

дОсрОЧнОе растОрЖение дОГОвОра пО треБОваниЮ арендОдателя

По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно рас-
торгнут судом в случаях, когда арендатор:

1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий догово-
ра или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;

—

—
—
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2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 

платежа не вносит арендную плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные до-

говором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в 
тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или 
договором производство капитального ремонта является обязанностью арен-
датора.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досроч-
ного расторжения договора по требованию арендодателя.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только 
после направления арендатору письменного предупреждения о необходимос-
ти исполнения им обязательства в разумный срок.

дОсрОЧнОе растОрЖение дОГОвОра пО треБОваниЮ арендатОра

По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно растор-
гнут судом в случаях, когда:

1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору 
либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с усло-
виями договора или назначением имущества;

2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользова-
нию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключе-
нии договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть 
обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его ис-
правности при заключении договора;

3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капиталь-
ный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при от-
сутствии их в договоре — в разумные сроки;

4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, не пригодном для использования.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досроч-
ного расторжения договора по требованию арендатора.

преимУщественнОе правО арендатОра на ЗаклЮЧение дОГОвОра 
аренды на нОвый срОк

Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 
договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед дру-
гими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. Аренда-
тор обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой 
договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не 
указан, в разумный срок до окончания действия договора.

При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут 
быть изменены по соглашению сторон.

Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый 
срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил дого-
вор аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору потребовать 
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в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и воз-
мещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, 
либо только возмещения таких убытков.

Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истече-
ния срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, 
договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределен-
ный срок.

вОЗврат арендОваннОГО имУщества арендОдателЮ

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодате-
лю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормаль-
ного износа или в состоянии, обусловленном договором.

Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил 
его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной 
платы за все время просрочки. В случае когда указанная плата не покры-
вает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их воз-
мещения.

В случае когда за несвоевременный возврат арендованного имущества 
договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной 
сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором.

УлУЧшения арендОваннОГО имУщества

Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного иму-
щества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором 
аренды.

В случае когда арендатор произвел за счет собственных средств и с со-
гласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без 
вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на 
возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено догово-
ром аренды.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произве-
денных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, 
если иное не предусмотрено законом.

Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотдели-
мые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущест-
ва, являются собственностью арендодателя.

выкУп арендОваннОГО имУщества

В законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендо-
ванное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока 
аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обу-
словленной договором выкупной цены.

Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в до-
говоре аренды, оно может быть установлено дополнительным соглашением 
сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее выплаченной 
арендной платы в выкупную цену.

Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа арендован-
ного имущества.
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6.7. подряд

Общие положения о подряде

дОГОвОр пОдряда

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее ре-
зультат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и опла-
тить его.

раБОты, выпОлняемые пО дОГОвОрУ пОдряда

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обра-
ботку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата 
заказчику.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик 
передает права на нее заказчику.

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно опре-
деляет способы выполнения задания заказчика.

выпОлнение раБОты иЖдивением пОдрядЧика

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иж-
дивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предостав-
ленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материа-
лов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

распределение рискОв меЖдУ стОрОнами

Если иное не предусмотрено законом или договором подряда:
риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, обо-
рудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного 
используемого для исполнения договора имущества несет предоста-
вившая их сторона;
риск случайной гибели или случайного повреждения результата вы-
полненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

При просрочке передачи или приемки результата работы риски несет сто-
рона, допустившая просрочку.

Генеральный пОдрядЧик и сУБпОдрядЧик

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчи-
ка выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе 
привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 
В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподряд-
чика в нарушение договора, несет перед заказчиком ответственность за убыт-
ки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

—

—
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субподрядчиком, а перед субподрядчиком — ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по догово-
ру подряда.

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субпод-
рядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушени-
ем договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры 
на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные 
лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работы непосредственно перед заказчиком.

УЧастие в испОлнении раБОты нескОльких лиц

Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или бо-
лее, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению 
к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кре-
диторами.

При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, преду-
смотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из 
лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пре-
делах своей доли.

срОки выпОлнения раБОты

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполне-
ния работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть пре-
дусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточ-
ные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не 
предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение 
как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения ра-
боты.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные 
сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, пре-
дусмотренных договором.

Указанные последствия просрочки исполнения наступают при наруше-
нии конечного срока выполнения работы, а также иных установленных дого-
вором подряда сроков.

цена раБОты

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы 
или способы ее определения.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и 
причитающееся ему вознаграждение.

Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае когда работа выполняется в соответствии со сметой, составлен-

ной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора под-
ряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При от-
сутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
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Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по 
этой причине в существенном превышении определенной приблизительно 
цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчи-
ка. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда 
цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может 
требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимос-
ти превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить дого-
вор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее 
уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора под-
ряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих 
выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, 
предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами 
услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, под-
рядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе 
заказчика выполнить это требование — расторжения договора.

ЭкОнОмия пОдрядЧика

В случаях когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, 
которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет 
право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если за-
казчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на ка-
чество выполненных работ.

В договоре подряда может быть предусмотрено распределение получен-
ной подрядчиком экономии между сторонами.

пОрядОк Оплаты раБОты

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата вы-
полненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить под-
рядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы 
при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный 
срок либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в 
случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

правО пОдрядЧика на УдерЖание

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену 
либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением дого-
вора подряда, подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также 
принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обра-
ботки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у 
него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

выпОлнение раБОты с испОльЗОванием материала ЗакаЗЧика

Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал 
экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику от-
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чет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с со-
гласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у 
подрядчика неиспользованного материала.

Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат 
оказался с недостатками, которые делают его непригодным для предусмот-
ренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре со-
ответствующего условия непригодным для обычного использования, по при-
чинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, 
подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.

ОтветственнОсть пОдрядЧика За несОхраннОсть предОставленнОГО 
ЗакаЗЧикОм имУщества

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных за-
казчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) 
вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с 
исполнением договора подряда.

права ЗакаЗЧика вО время выпОлнения раБОты пОдрядЧикОм

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, вы-
полняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора под-
ряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 
становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет 
выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику ра-
зумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком 
в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо 
поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потре-
бовать возмещения убытков.

ОБстОятельства, О кОтОрых пОдрядЧик ОБяЗан предУпредить 
ЗакаЗЧика

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от 
него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчи-
ком материала, оборудования, технической документации или передан-
ной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят год-
ности или прочности результатов выполняемой работы либо создают 
невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об соответствующих обстоя-
тельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного 
в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на преду-
преждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекраще-

—
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нии работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответс-
твующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупрежде-
ние со стороны подрядчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок 
не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, 
техническую документацию или переданную для переработки (обработки) 
вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет дру-
гих необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, 
подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать 
возмещения причиненных его прекращением убытков.

ОткаЗ ЗакаЗЧика От испОлнения дОГОвОра пОдряда

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое 
время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уп-
латив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, 
выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения до-
говора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные 
прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определен-
ной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

сОдействие ЗакаЗЧика

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных дого-
вором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе тре-
бовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные из-
держки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, 
либо увеличения указанной в договоре цены работы.

В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозмож-
ным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право 
на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

неиспОлнение ЗакаЗЧикОм встреЧных ОБяЗаннОстей пО дОГОвОрУ 
пОдряда

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостано-
вить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору 
подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, техничес-
кой документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятс-
твует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей 
не будет произведено в установленный срок.

приемка ЗакаЗЧикОм раБОты, выпОлненнОй пОдрядЧикОм

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором 
подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу 
(ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих ре-
зультат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
подрядчику.
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Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссы-
латься на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем 
приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего 
предъявления требования об их устранении.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший 
работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, кото-
рые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недо-
статки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от 
договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установле-
ны при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, 
которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом 
подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по пово-
ду недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой 
из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсут-
ствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи 
между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указан-
ных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначе-
ния экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе 
стороны поровну.

Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчи-
ка от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца 
со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан 
заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказ-
чика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причи-
тающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит.

Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за 
собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (пе-
реработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику 
в момент, когда передача вещи должна была состояться.

каЧествО раБОты

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать ус-
ловиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий догово-
ра требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 
Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или дого-
вором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчи-
ку обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно 
предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригод-
ным для установленного договором использования, а если такое использо-
вание договором не предусмотрено, для обычного использования результата 
работы такого рода.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими по-
рядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по 
договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, 
обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
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Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить 
работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с 
установленными обязательными для сторон требованиями.

Гарантия каЧества раБОты

В случае когда законом, иным правовым актом, договором подряда или 
обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантий-
ный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соот-
ветствовать условиям договора о качестве.

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено дого-
вором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

ОтветственнОсть пОдрядЧика За ненадлеЖащее каЧествО раБОты

В случаях когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от 
договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостат-
ками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре 
использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия 
непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не 
установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от под-
рядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право за-
казчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отве-
чает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику при-
чиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан 
возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по ха-
рактеру работы такой возврат возможен.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки 
результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устране-
ны либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказать-
ся от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответствен-
ности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, 
если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий 
или бездействия подрядчика.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает 
за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадле-
жащего качества.

срОки ОБнарУЖения ненадлеЖащеГО каЧества реЗУльтата раБОты

Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик впра-
ве предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата 
работы.

В случае когда на результат работы не установлен гарантийный срок, тре-
бования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъяв-
лены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но 

—
—
—
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в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не 
установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками ре-
зультата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В случае когда предусмотренный договором гарантийный срок составля-
ет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по 
истечении гарантийного срока, подрядчик несет ответственность, если заказ-
чик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказ-
чику или по причинам, возникшим до этого момента.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок на-
чинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или 
должен был быть принят заказчиком.

давнОсть пО искам О ненадлеЖащем каЧестве раБОты

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненад-
лежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет 
один год, а в отношении зданий и сооружений устанавливается в три года.

Если в соответствии с договором подряда результат работы принят заказ-
чиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки 
результата работы в целом.

Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установ-
лен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы 
сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности на-
чинается со дня заявления о недостатках.

ОБяЗаннОсть пОдрядЧика передать инФОрмациЮ ЗакаЗЧикУ

Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы ин-
формацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета 
договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер инфор-
мации таков, что без нее невозможно использование результата работы для 
целей, указанных в договоре.

кОнФиденциальнОсть пОлУЧеннОй стОрОнами инФОрмации

Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору 
подряда получила от другой стороны информацию о новых решениях и тех-
нических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, 
которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получив-
шая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия 
другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются со-
глашением сторон.

вОЗвращение пОдрядЧикОм имУщества, переданнОГО ЗакаЗЧикОм

В случаях когда заказчик расторгает договор подряда, подрядчик обязан 
возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, передан-
ную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их 
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указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным — возме-
стить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

пОследствия прекращения дОГОвОра пОдряда дО приемки реЗУльтата 
раБОты

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотрен-
ным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, вы-
полненной подрядчиком, заказчик вправе требовать передачи ему результата 
незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

6.8. Бытовой подряд

договор бытового подряда
По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответству-

ющую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию 
гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетво-
рять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязует-
ся принять и оплатить работу.

Договор бытового подряда является публичным договором.
К отношениям по договору бытового подряда применяются законы о защи-

те прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Гарантии прав заказчика
Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытово-

го подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться 
от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполне-
ния договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены 
пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от ис-
полнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого 
момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть 
цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.

предоставление заказчику информации о предлагаемой 
работе
Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоста-

вить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой 
работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить 
заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 
работе сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик 
должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять.

Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно полу-
чить в месте заключения договора бытового подряда информацию о работе, 
он вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков, вызванных не-
обоснованным уклонением от заключения договора.

Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытово-
го подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в 
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случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от 
подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не 
обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик.

Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, несет 
ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее пере-
дачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.

выполнение работы из материала подрядчика
Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала 

подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора 
полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при 
получении заказчиком выполненной подрядчиком работы.

В соответствии с договором материал может быть предоставлен подрядчиком 
в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком материала в рассрочку.

Изменение после заключения договора бытового подряда цены предо-
ставленного подрядчиком материала не влечет перерасчета.

выполнение работы из материала заказчика
Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала за-

казчика, в квитанции или ином документе, выдаваемых подрядчиком заказ-
чику при заключении договора, должны быть указаны точное наименование, 
описание и цена материала, определяемая по соглашению сторон. Оценка ма-
териала в квитанции или ином аналогичном документе может быть впослед-
ствии оспорена заказчиком в суде.

цена и оплата работы
Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сто-

рон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствую-
щими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее 
окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть 
оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

предупреждение заказчика об условиях использования 
выполненной работы
При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о требова-

ниях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного ис-
пользования результата работы, а также о возможных для самого заказчика и 
других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

последствия обнаружения недостатков в выполненной работе
В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы 

или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установ-
лен — разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущест-
ва — пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе потре-
бовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения по-
несенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или 
третьими лицами.
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В случае обнаружения существенных недостатков результата работы за-
казчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устране-
нии таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия резуль-
тата работы заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. Это 
требование может быть предъявлено заказчиком, если указанные недостатки 
обнаружены по истечении двух лет (для недвижимого имущества — пяти лет) 
со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленно-
го для результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня при-
нятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен.

последствия неявки заказчика за получением результата работы
В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы 

или иного уклонения заказчика от его приемки подрядчик вправе, письменно 
предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреж-
дения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за 
вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит.

6.9. строительный подряд

договор строительного подряда
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установлен-

ный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект 
либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их резуль-
тат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или ре-
конструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения 
или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и 
иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о дого-
воре строительного подряда применяются также к работам по капитальному 
ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя 
обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчи-
ком в течение указанного в договоре срока.

В случаях когда по договору строительного подряда выполняются работы 
для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина 
(заказчика), к такому договору соответственно применяются правила о пра-
вах заказчика по договору бытового подряда.

распределение риска между сторонами
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строитель-

ства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки 
этого объекта заказчиком несет подрядчик.

Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или пов-
режден вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком 
материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения оши-
бочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей преду-
смотренной сметой стоимости.
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страхование объекта строительства
Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязан-

ность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного 
повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого 
имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за при-
чинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать 
соответствующие риски.

Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна 
предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора стра-
хования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, 
включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахован-
ных рисках.

Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности 
принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового 
случая.

техническая документация и смета
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы 

в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содер-
жание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, опреде-
ляющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда пред-
полагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в техни-
ческой документации и в смете.

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содер-
жание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из 
сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в техни-
ческой документации работы и в связи с этим необходимость проведения до-
полнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан 
сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти 
дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен 
для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие ра-
боты с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказ-
чик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие 
необходимости в проведении дополнительных работ.

Подрядчик, не выполнивший указанной обязанности, лишается права 
требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и 
возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость не-
медленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что 
приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта 
строительства.

При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ 
подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не 
входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут 
быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.
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внесение изменений в техническую документацию
Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при ус-

ловии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превы-
шают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не 
меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме 
осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от 
него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять про-
центов.

Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые 
понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической 
документации.

Обеспечение строительства материалами и оборудованием
Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе де-

талями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если догово-
ром строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства 
в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет 
ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предо-
ставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выпол-
няемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла 
по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

В случае обнаружившейся невозможности использования предоставлен-
ных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества вы-
полняемых работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отка-
заться от договора строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты 
цены договора пропорционально выполненной части работ.

Оплата работ
Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в 

размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установле-
ны законом или договором строительного подряда. Договором строительного 
подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном 
объеме после приемки объекта заказчиком.

дополнительные обязанности заказчика по договору 
строительного подряда
Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земель-

ный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка 
должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда 
условиям, а при отсутствии таких условий — обеспечивать своевременное на-
чало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором стро-
ительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для 
осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку 
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грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и па-
ропровода и оказывать другие услуги.

Оплата предоставленных заказчиком услуг осуществляется в случаях и 
на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

контроль и надзор заказчика за выполнением работ 
по договору строительного подряда
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качест-
вом предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью ис-
пользования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в 
оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за 
выполнением работ отступления от условий договора строительного под-
ряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, 
обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший 
такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные 
им недостатки.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания 
заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строи-
тельного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хо-
зяйственную деятельность подрядчика.

Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссы-
латься на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполне-
нием, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и над-
зор возложена на заказчика законом.

Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении 
прав и выполнении обязанностей заказчика
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством 

и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком мо-
жет заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании 
заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной ор-
ганизацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются 
функции такого инженера (инженерной организации), связанные с послед-
ствиями его действий для подрядчика.

сотрудничество сторон в договоре строительного подряда
Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнару-

живаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного 
подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обя-
занности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что 
соответствующие препятствия не были устранены.

Расходы стороны, связанные с исполнением указанных обязанностей, 
подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено 
договором строительного подряда.
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Обязанности подрядчика по охране окружающей среды 
и обеспечению безопасности строительных работ
Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним 

работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окру-
жающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ мате-

риалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его 
указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон 
требований к охране окружающей среды и безопасности строительных ра-
бот.

последствия консервации строительства
Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строитель-

ного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказ-
чик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента 
консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью 
прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые 
подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.

сдача и приемка работ
Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче ре-

зультата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если 
это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно 
приступить к его приемке.

Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой 
счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в 
приемке результата работ должны участвовать представители государствен-
ных органов и органов местного самоуправления.

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, 
несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые 
произошли не по вине подрядчика.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформля-
ются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от 
подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой 
стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть при-
знан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подпи-
сания акта признаны им обоснованными.

В случаях когда это предусмотрено законом или договором строительно-
го подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, при-
емке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. 
В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном 
результате предварительных испытаний.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнару-
жения недостатков, которые исключают возможность его использования для 
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указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены 
подрядчиком или заказчиком.

Ответственность подрядчика за качество работ
Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные от-

ступления от требований, предусмотренных в технической документации 
и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за 
недостижение указанных в технической документации показателей объ-
екта строительства, в том числе таких, как производственная мощность 
предприятия.

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т. п.) зда-
ния или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за сниже-
ние или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения 
или его части.

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия за-
казчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, 
что они не повлияли на качество объекта строительства.

Гарантии качества в договоре строительного подряда
Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного под-

ряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в техни-
ческой документации показателей и возможность эксплуатации объекта в 
соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантий-
ного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен 
соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаружен-
ные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли 
вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его 
эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разра-
ботанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, нена-
длежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привле-
ченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении ко-
торого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые 
отвечает подрядчик.

При обнаружении в течение гарантийного срока соответствующих недо-
статков заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их 
обнаружении.

Устранение недостатков за счет заказчика
Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязан-

ность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет недостат-
ки, за которые подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения указанной обязанности в 
случаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предме-
том договора либо не может быть осуществлено подрядчиком по не завися-
щим от него причинам.
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6.10. возмездное оказание услуг

дОГОвОр вОЗмеЗднОГО ОкаЗания УслУГ

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по зада-
нию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осу-
ществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.

исполнение договора возмездного оказания услуг
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, ис-

полнитель обязан оказать услуги лично.

Оплата услуг
Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, ко-

торые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, ус-

луги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом 
или договором возмездного оказания услуг.

В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, 
за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю 
фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом 
или договором возмездного оказания услуг.

Односторонний отказ от исполнения договора возмездного 
оказания услуг
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчи-
ку убытков.

6.11. перевозка

Общие положения о перевозке
Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании до-

говора перевозки.
Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и ко-

дексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами 

транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определя-
ются соглашением сторон, транспортными уставами и кодексами, иными 
законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не установле-
но иное.

договор перевозки груза
По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный 

ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному 
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на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за 
перевозку груза установленную плату.

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и 
выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или ино-
го документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным ус-
тавом или кодексом).

договор перевозки пассажира
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пасса-

жира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доста-
вить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение 
багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а 
при сдаче багажа и за провоз багажа.

Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а 
сдача пассажиром багажа — багажной квитанцией.

Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, пре-
дусмотренном транспортными уставами и кодексами.

Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим 
транспортным уставом или кодексом:

перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях;
провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных 
норм;
сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу.

6.12. договор фрахтования
По договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется 

предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вмести-
мости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько 
рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа.

Порядок заключения договора фрахтования, а также форма указанного 
договора устанавливаются транспортными уставами и кодексами.

прямое смешанное сообщение
Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, пас-

сажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспортному до-
кументу (прямое смешанное сообщение), а также порядок организации этих 
перевозок определяются соглашениями между организациями соответствую-
щих видов транспорта, заключаемыми в соответствии с законом о прямых 
смешанных (комбинированных) перевозках.

перевозка транспортом общего пользования
Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается пере-

возкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов 
вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, пасса-
жиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица.

Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки, признавае-
мые перевозками транспортом общего пользования, публикуется в установ-
ленном порядке.

—
—

—
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Договор перевозки транспортом общего пользования является публич-
ным договором.

провозная плата
За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная плата, ус-

тановленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или 
иными правовыми актами.

Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, 
установленном транспортными уставами и кодексами.

Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладель-
ца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.

Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевоз-
ки грузы и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы и 
других платежей по перевозке, если иное не установлено законом, иными 
правовыми актами, договором перевозки или не вытекает из существа обя-
зательства

В случаях когда в соответствии с законом или иными правовыми актами 
установлены льготы или преимущества по провозной плате за перевозку гру-
зов, пассажиров и багажа, понесенные в связи с этим расходы возмещаются 
транспортной организацией за счет средств соответствующего бюджета.

подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза
Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, уста-

новленный принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки или 
договором об организации перевозок, исправные транспортные средства в 
состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза.

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных средств, 
не пригодных для перевозки соответствующего груза.

Погрузка (выгрузка) груза осуществляется транспортной организацией 
или отправителем (получателем) в порядке, предусмотренном договором, с 
соблюдением положений, установленных транспортными уставами и кодек-
сами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.

Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отпра-
вителя (получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные 
договором, если такие сроки не установлены транспортными уставами и ко-
дексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.

сроки доставки груза, пассажира и багажа
Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт назначе-

ния в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными ус-
тавами и кодексами, а при отсутствии таких сроков — в разумный срок.

Ответственность за нарушение обязательств по перевозке
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств 

по перевозке стороны несут ответственность, установленную транспортными 
уставами и кодексами, а также соглашением сторон.
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Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузовладельца-
ми об ограничении или устранении установленной законом ответственности 
перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда возможность 
таких соглашений при перевозках груза предусмотрена транспортными уста-
вами и кодексами.

Ответственность перевозчика за неподачу транспортных 
средств и отправителя за неиспользование поданных 
транспортных средств
Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в со-

ответствии с принятой заявкой (заказом) или иным договором, а отправи-
тель за непредъявление груза либо неиспользование поданных транспортных 
средств по иным причинам несут ответственность, установленную транспорт-
ными уставами и кодексами, а также соглашением сторон.

Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности в 
случае неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных 
транспортных средств, если это произошло вследствие:

непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (по-
жаров, заносов, наводнений) и военных действий;
прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных на-
правлениях, установленного в порядке, предусмотренном соответствую-
щим транспортным уставом или кодексом;
в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодек-
сами.

Ответственность перевозчика за задержку отправления 
пассажира
За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пас-

сажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт 
назначения (за исключением перевозок в городском и пригородном сооб-
щениях) перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установлен-
ном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не до-
кажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодоли-
мой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей 
жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от 
перевозчика.

В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транс-
портного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату.

Ответственность перевозчика за утрату, недостачу 
и повреждение (порчу) груза или багажа
Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, 

происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, 
управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, 
если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или 
багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог пре-
дотвратить и устранение которых от него не зависело.

—

—

—
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Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается пере-
возчиком:

в случае утраты или недостачи груза или багажа — в размере стоимости 
утраченного или недостающего груза или багажа;
в случае повреждения (порчи) груза или багажа — в размере сум-
мы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности 
восстановления поврежденного груза или багажа — в размере его 
стоимости;
в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявле-
нием его ценности, — в размере объявленной стоимости груза или 
багажа.

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указанной 
в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета 
или указания цены в договоре — исходя из цены, которая при сравнимых об-
стоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.

Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного 
утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза или багажа, возвра-
щает отправителю (получателю) провозную плату, взысканную за перевозку 
утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза или ба-
гажа, если эта плата не входит в стоимость груза.

Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерческий 
акт, акт общей формы и т. п.), составленные перевозчиком в одностороннем 
порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с другими докумен-
тами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основани-
ем для ответственности перевозчика, отправителя либо получателя груза 
или багажа.

претензии и иски по перевозкам грузов
До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, 

обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном соот-
ветствующим транспортным уставом или кодексом.

Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузопо-
лучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить 
претензию либо неполучения от перевозчика ответа в тридцатидневный срок.

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, 
устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии с транс-
портными уставами и кодексами.

договоры об организации перевозок
Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления система-

тических перевозок грузов могут заключать долгосрочные договоры об орга-
низации перевозок.

По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в ус-
тановленные сроки принимать, а грузовладелец — предъявлять к перевозке 
грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов 
определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспорт-
ных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также 
иные условия организации перевозки.

—

—

—
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договоры между транспортными организациями
Между организациями различных видов транспорта могут заключаться 

договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов (узловые 
соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов и другие).

Порядок заключения таких договоров определяется транспортными уста-
вами и кодексами, другими законами и иными правовыми актами.

Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни 
или здоровью пассажира
Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью 

пассажира, определяется согласно общим положениям о возмещении вреда, 
если законом или договором перевозки не предусмотрена повышенная от-
ветственность перевозчика.

6.13. транспортная экспедиция

договор транспортной экспедиции
По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязу-

ется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя 
или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определен-
ных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязан-
ности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, 
избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заклю-
чить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки 
груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, 
связанные с перевозкой.

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции мо-
жет быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза 
операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, 
выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состо-
яния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, 
возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а 
также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.

Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются 
соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспортно-экспе-
диционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами.

Форма договора транспортной экспедиции
Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.
Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима 

для выполнения его обязанностей.

Ответственность экспедитора по договору транспортной 
экспедиции
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по догово-

ру экспедиции экспедитор несет установленную законом ответственность.
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Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано нена-
длежащим исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора 
перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед экспе-
дитором отвечает соответствующий перевозчик.

документы и другая информация, предоставляемые 
экспедитору
Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информа-

цию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, 
необходимую для исполнения экспедитором обязанности, предусмотренной 
договором транспортной экспедиции.

Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках по-
лученной информации, а в случае неполноты информации запросить у кли-
ента необходимые дополнительные данные.

В случае непредоставления клиентом необходимой информации экспеди-
тор вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до 
предоставления такой информации.

Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору в 
связи с нарушением обязанности по предоставлению соответствующей ин-
формации.

исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом
Если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор 

должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к 
исполнению своих обязанностей других лиц.

Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает эк-
спедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора.

Односторонний отказ от исполнения договора транспортной 
экспедиции
Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной 

экспедиции, предупредив об этом другую сторону в разумный срок.
При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об 

отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.

6.14. хранение

Общие положения о хранении

дОГОвОр хранения

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, 
переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в 
сохранности.

В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая орга-
низация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в ка-
честве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональ-
ный хранитель), может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на 
хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок.
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ФОрма дОГОвОра хранения

По общему правилу договор хранения должен быть заключен в письмен-
ной. При этом для договора хранения между гражданами соблюдение пись-
менной формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи 
превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный 
размер оплаты труда.

Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять 
вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от со-
става участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение.

Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожа-
ре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т. п.) может 
быть доказываема свидетельскими показаниями.

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, 
если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей покла-
жедателю:

сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, 
подписанного хранителем;
номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием ве-
щей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на 
хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо 
обычна для данного вида хранения.

Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает 
стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тож-
дестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

испОлнение ОБяЗаннОсти принять вещь на хранение

Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязанность принять 
вещь на хранение, не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение.

Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмот-
ренный договором срок, несет ответственность перед хранителем за убыт-
ки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, если иное не преду-
смотрено законом или договором хранения. Поклажедатель освобождается 
от этой ответственности, если заявит хранителю об отказе от его услуг в 
разумный срок.

Если иное не предусмотрено договором хранения, хранитель освобожда-
ется от обязанности принять вещь на хранение в случае, когда в обусловлен-
ный договором срок вещь не будет ему передана.

срОк хранения

Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хра-
нения срока.

Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть опреде-
лен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования 
ее поклажедателем.

Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажеда-
телем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах 
срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, пре-
доставив ему для этого разумный срок.

—

—
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хранение вещей с ОБеЗлиЧением

В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на 
хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же 
рода и качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Покла-
жедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество ве-
щей того же рода и качества.

ОБяЗаннОсть хранителя ОБеспеЧить сОхраннОсть вещи

Хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения 
меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи.

При отсутствии в договоре условий о таких мерах или неполноте этих 
условий хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, со-
ответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том 
числе свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость 
принятия этих мер не исключена договором.

Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения переданной 
ему вещи меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными пра-
вовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, сани-
тарные, охранные и т. п.).

Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботить-
ся о принятой на хранение вещи не менее чем о своих вещах.

пОльЗОвание вещьЮ, переданнОй на хранение

Хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной 
на хранение вещью, а равно предоставлять возможность пользования ею треть-
им лицам, за исключением случая, когда пользование хранимой вещью необхо-
димо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения.

иЗменение УслОвий хранения

При необходимости изменения условий хранения вещи, предусмотрен-
ных договором хранения, хранитель обязан незамедлительно уведомить об 
этом поклажедателя и дождаться его ответа.

Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности 
утраты, недостачи или повреждения вещи, хранитель вправе изменить спо-
соб, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа поклажедателя.

Если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, либо вещь 
уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обес-
печить ее сохранность, а своевременного принятия мер от поклажедателя 
ожидать нельзя, хранитель вправе самостоятельно продать вещь или часть 
ее по цене, сложившейся в месте хранения. Если указанные обстоятельства 
возникли по причинам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на 
возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цены.

хранение вещей с Опасными свОйствами

Вещи, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по 
своей природе, если поклажедатель при их сдаче на хранение не предупре-
дил хранителя об этих свойствах, могут быть в любое время обезврежены или 
уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклаже-



�.1�. Хранение 3��

датель отвечает за убытки, причиненные в связи с хранением таких вещей 
хранителю и третьим лицам.

При передаче вещей с опасными свойствами на хранение профессиональ-
ному хранителю данные правила применяются в случае, когда такие вещи 
были сданы на хранение под неправильным наименованием и хранитель при 
их принятии не мог путем наружного осмотра удостовериться в их опасных 
свойствах.

Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя вещи стали, 
несмотря на соблюдение условий их хранения, опасными для окружающих 
либо для имущества хранителя или третьих лиц и обстоятельства не позволя-
ют хранителю потребовать от поклажедателя немедленно их забрать либо он 
не выполняет это требование, эти вещи могут быть обезврежены или уничто-
жены хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель 
не несет в таком случае ответственности перед хранителем и третьими лица-
ми за убытки, причиненные в связи с хранением этих вещей.

передаЧа вещи на хранение третьемУ лицУ

Если договором хранения не предусмотрено иное, хранитель не вправе 
без согласия поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу, за 
исключением случаев, когда он вынужден к этому силою обстоятельств в ин-
тересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие.

О передаче вещи на хранение третьему лицу хранитель обязан незамедли-
тельно уведомить поклажедателя.

При передаче вещи на хранение третьему лицу условия договора между 
поклажедателем и первоначальным хранителем сохраняют силу и последний 
отвечает за действия третьего лица, которому он передал вещь на хранение, 
как за свои собственные.

вОЗнаГраЖдение За хранение

Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по оконча-
нии хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно 
выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода.

При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на полови-
ну периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отка-
заться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно 
забрать сданную на хранение вещь.

Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по об-
стоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на соразмер-
ную часть вознаграждения.

Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые 
хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а 
полученные в счет этого вознаграждения суммы должен вернуть поклаже-
дателю.

Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не 
взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное 
вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило применяется 
и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока 
хранения.
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вОЗмещение расхОдОв на хранение

Если иное не предусмотрено договором хранения, расходы хранителя на 
хранение вещи включаются в вознаграждение за хранение.

При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить храните-
лю произведенные им необходимые расходы на хранение вещи, если законом 
или договором хранения не предусмотрено иное.

ЧреЗвыЧайные расхОды на хранение

Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого 
рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хра-
нения (чрезвычайные расходы), возмещаются хранителю, если поклажедатель 
дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором.

При необходимости произвести чрезвычайные расходы хранитель обязан 
запросить поклажедателя о согласии на эти расходы. Если поклажедатель не 
сообщит о своем несогласии в срок, указанный хранителем, или в течение 
нормально необходимого для ответа времени, считается, что он согласен на 
чрезвычайные расходы.

В случае когда хранитель произвел чрезвычайные расходы на хранение, 
не получив от поклажедателя предварительного согласия на эти расходы, 
хотя по обстоятельствам дела это было возможно, и поклажедатель впослед-
ствии не одобрил их, хранитель может требовать возмещения чрезвычайных 
расходов лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен вещи, если бы 
эти расходы не были произведены.

Если иное не предусмотрено договором хранения, чрезвычайные расходы 
возмещаются сверх вознаграждения за хранение.

ОБяЗаннОсть пОклаЖедателя вЗять вещь ОБратнО

По истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставлен-
ного хранителем для обратного получения вещи, поклажедатель обязан не-
медленно забрать переданную на хранение вещь.

При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно 
вещь, переданную на хранение, в том числе при его уклонении от получения 
вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, 
после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать 
вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оцен-
ке превышает сто установленных законом минимальных размеров оплаты 
труда, продать ее с аукциона.

Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом 
сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу вещи.

ОБяЗаннОсть хранителя вОЗвратить вещь

Хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им 
в качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение, 
если договором не предусмотрено хранение с обезличением.

Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она 
была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естествен-
ной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств.
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Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и до-
ходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено догово-
ром хранения.

ОснОвания ОтветственнОсти хранителя

Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, приня-
тых на хранение.

Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреж-
дение вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение про-
изошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых 
хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в 
результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя.

За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей пос-
ле того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно, 
хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой не-
осторожности.

раЗмер ОтветственнОсти хранителя

Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреж-
дением вещей, возмещаются хранителем, если законом или договором хране-
ния не предусмотрено иное.

При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю ут-
ратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются:

1) за утрату и недостачу вещей — в размере стоимости утраченных или 
недостающих вещей;

2) за повреждение вещей — в размере суммы, на которую понизилась их 
стоимость.

В случае когда в результате повреждения, за которое хранитель отве-
чает, качество вещи изменилось настолько, что она не может быть исполь-
зована по первоначальному назначению, поклажедатель вправе от нее от-
казаться и потребовать от хранителя возмещения стоимости этой вещи, а 
также других убытков, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром хранения.

вОЗмещение УБыткОв, приЧиненных хранителЮ

Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные 
свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на 
хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.

прекращение хранения пО треБОваниЮ пОклаЖедателя

Хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить 
принятую на хранение вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее 
хранения еще не окончился.

применение ОБщих пОлОЖений О хранении к Отдельным еГО видам

Общие положения о хранении применяются к отдельным его видам, если 
правилами об отдельных видах хранения не установлено иное.
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6.15. хранение на товарном складе

договор складского хранения
По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется 

за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (пок-
лажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

Товарным складом признается организация, осуществляющая в качестве 
предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая свя-
занные с хранением услуги.

Письменная форма договора складского хранения считается соблюден-
ной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены склад-
ским документом.

хранение товаров складом общего пользования
Товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, 

иных правовых актов вытекает, что она обязана принимать товары на хране-
ние от любого товаровладельца.

Договор складского хранения, заключаемый товарным складом общего 
пользования, признается публичным договором.

проверка товаров при их приеме товарным складом и во время 
хранения
Если иное не предусмотрено договором складского хранения, товарный 

склад при приеме товаров на хранение обязан за свой счет произвести осмотр 
товаров и определить их количество (число единиц или товарных мест либо 
меру — вес, объем) и внешнее состояние.

Товарный склад обязан предоставлять товаровладельцу во время хране-
ния возможность осматривать товары или их образцы, если хранение осу-
ществляется с обезличением, брать пробы и принимать меры, необходимые 
для обеспечения сохранности товаров.

изменение условий хранения и состояния товаров
В случае когда для обеспечения сохранности товаров требуется изменить 

условия их хранения, товарный склад вправе принять требуемые меры само-
стоятельно. Однако он обязан уведомить товаровладельца о принятых мерах, 
если требовалось существенно изменить условия хранения товаров, преду-
смотренные договором складского хранения.

При обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за 
пределы согласованных в договоре складского хранения или обычных норм 
естественной порчи, товарный склад обязан незамедлительно составить об 
этом акт и в тот же день известить товаровладельца.

проверка количества и состояния товара при возвращении 
его товаровладельцу
Товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требовать при воз-

вращении товара его осмотра и проверки его количества. Вызванные этим рас-
ходы несет тот, кто потребовал осмотра товара или проверки его количества.
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Если при возвращении товара складом товаровладельцу товар не был ими 
совместно осмотрен или проверен, заявление о недостаче или повреждении 
товара вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано складу 
письменно при получении товара, а в отношении недостачи или поврежде-
ния, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия то-
вара, в течение трех дней по его получении.

При отсутствии заявления считается, если не доказано иное, что товар 
возвращен складом в соответствии с условиями договора складского хра-
нения.

складские документы
Товарный склад выдает в подтверждение принятия товара на хранение 

один из следующих складских документов:
двойное складское свидетельство;
простое складское свидетельство;
складскую квитанцию.

Двойное складское свидетельство состоит из двух частей — складского 
свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут быть от-
делены одно от другого.

Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и простое 
складское свидетельство являются ценными бумагами.

Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому сви-
детельству, может быть в течение его хранения предметом залога путем зало-
га соответствующего свидетельства.

двойное складское свидетельство
В каждой части двойного складского свидетельства должны быть одина-

ково указаны:
1) наименование и место нахождения товарного склада, принявшего то-

вар на хранение;
2) текущий номер складского свидетельства по реестру склада;
3) наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого 

принят товар на хранение, а также место нахождения (место жительства) то-
варовладельца;

4) наименование и количество принятого на хранение товара — число 
единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара;

5) срок, на который товар принят на хранение, если такой срок устанавли-
вается, либо указание, что товар принят на хранение до востребования;

6) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании кото-
рых он исчисляется, и порядок оплаты хранения;

7) дата выдачи складского свидетельства.
Обе части двойного складского свидетельства должны иметь идентичные 

подписи уполномоченного лица и печати товарного склада.

права держателей складского и залогового свидетельств
Держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряже-

ния хранящимся на складе товаром в полном объеме.

—
—
—
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Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового свиде-
тельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до 
погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству.

Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского 
свидетельства, имеет право залога на товар в размере выданного по залого-
вому свидетельству кредита и процентов по нему. При залоге товара об этом 
делается отметка на складском свидетельстве.

передача складского и залогового свидетельств
Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут передаваться 

вместе или порознь по передаточным надписям.

выдача товара по двойному складскому свидетельству
Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свиде-

тельств (двойного складского свидетельства) не иначе как в обмен на оба эти 
свидетельства вместе.

Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового сви-
детельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается складом не иначе как 
в обмен на складское свидетельство и при условии представления вместе с 
ним квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому свидетельству.

Товарный склад, выдавший товар держателю складского свидетельства, 
не имеющему залогового свидетельства и не внесшему сумму долга по нему, 
несет ответственность перед держателем залогового свидетельства за платеж 
всей обеспеченной по нему суммы.

Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выда-
чи товара по частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему 
выдаются новые свидетельства на товар, оставшийся на складе.

простое складское свидетельство
Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.
Простое складское свидетельство должно содержать необходимые сведе-

ния, а также указание на то, что оно выдано на предъявителя.

6.16. комиссия

договор комиссии
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по пору-

чению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или 
несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает 
права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван 
в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по ис-
полнению сделки.

Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без 
указания срока его действия, с указанием или без указания территории его ис-
полнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право 
совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено 
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комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий от-
носительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.

Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены особен-
ности отдельных видов договора комиссии.

комиссионное вознаграждение
Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае ког-

да комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим 
лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в 
порядке, установленных в договоре комиссии.

Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не преду-
смотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий 
договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии.

Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от ко-
митента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а 
также на возмещение понесенных расходов.

исполнение комиссионного поручения
Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее 

выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента, а 
при отсутствии в договоре комиссии таких указаний — в соответствии с обы-
чаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В случае когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгод-
ных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода де-
лится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмот-
рено соглашением сторон.

Ответственность за неисполнение сделки, заключенной 
для комитента
Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим ли-

цом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда ко-
миссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица 
либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним комис-
сионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, соб-
рать необходимые доказательства, а также по требованию комитента передать 
ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования.

Уступка прав комитенту допускается независимо от соглашения комиссио-
нера с третьим лицом, запрещающего или ограничивающего такую уступку. Это 
не освобождает комиссионера от ответственности перед третьим лицом в связи с 
уступкой права в нарушение соглашения о ее запрете или об ограничении.

субкомиссия
Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер вправе в це-

лях исполнения этого договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, 
оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом.

По договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении субко-
миссионера права и обязанности комитента.
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До прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия ко-
миссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, 
если иное не предусмотрено договором комиссии.

Отступление от указаний комитента
Комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по обстоя-

тельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не мог 
предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ 
на свой запрос. Комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных от-
ступлениях, как только уведомление стало возможным.

Комиссионеру, действующему в качестве предпринимателя, может быть 
предоставлено комитентом право отступать от его указаний без предвари-
тельного запроса. В этом случае комиссионер обязан в разумный срок уве-
домить комитента о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено 
договором комиссии.

Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной с коми-
тентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у него не 
было возможности продать имущество по согласованной цене и продажа по 
более низкой цене предупредила еще большие убытки. В случае когда комис-
сионер был обязан предварительно запросить комитента, комиссионер дол-
жен также доказать, что он не имел возможности получить предварительно 
согласие комитента на отступление от его указаний.

Если комиссионер купил имущество по цене выше согласованной с коми-
тентом, комитент, не желающий принять такую покупку, обязан заявить об 
этом комиссионеру в разумный срок по получении от него извещения о за-
ключении сделки с третьим лицом. В противном случае покупка признается 
принятой комитентом.

Если комиссионер сообщил, что принимает разницу в цене на свой счет, 
комитент не вправе отказаться от заключенной для него сделки.

права на вещи, являющиеся предметом комиссии
Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные 

комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.
Комиссионер вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые под-

лежат передаче комитенту либо лицу, указанному комитентом, в обеспечение 
своих требований по договору комиссии.

В случае объявления комитента несостоятельным (банкротом) указанное 
право комиссионера прекращается, а его требования к комитенту в пределах 
стоимости вещей, которые он удерживал, удовлетворяются наравне с требо-
ваниями, обеспеченными залогом.

Удовлетворение требований комиссионера из причитающихся 
комитенту сумм
Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по договору комиссии 

суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента. Однако креди-
торы комитента, пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их 
требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права на 
удовлетворение этих требований из удержанных комиссионером сумм.
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Ответственность комиссионера за утрату, недостачу 
или повреждение имущества комитента
Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или пов-

реждение находящегося у него имущества комитента.
Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом 

либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе ока-
жутся повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наруж-
ном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба имуществу коми-
тента, находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан принять меры по 
охране прав комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем без 
промедления сообщить комитенту.

Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество комитен-
та, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал ему застраховать 
имущество за счет комитента либо страхование этого имущества комиссионе-
ром предусмотрено договором комиссии или обычаями делового оборота.

Отчет комиссионера
По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту 

отчет и передать ему все полученное по договору комиссии. Комитент, имею-
щий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение 
тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установ-
лен иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения 
считается принятым.

принятие комитентом исполненного по договору комиссии
Комитент обязан:

принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии;
осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и извес-
тить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе 
недостатках;
освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед 
третьим лицом по исполнению комиссионного поручения.

возмещение расходов на исполнение комиссионного 
поручения
Комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в со-

ответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за делькредере 
возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионно-
го поручения суммы.

Комиссионер не имеет права на возмещение расходов на хранение нахо-
дящегося у него имущества комитента, если в законе или договоре комиссии 
не установлено иное.

прекращение дОГОвОра кОмиссии

Договор комиссии прекращается вследствие:
отказа комитента от исполнения договора;
отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотрен-
ных законом или договором;

—
—

—

—
—
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смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно 
дееспособным или безвестно отсутствующим;
признания индивидуального предпринимателя, являющегося комисси-
онером, несостоятельным (банкротом).

В случае объявления комиссионера несостоятельным (банкротом) его 
права и обязанности по сделкам, заключенным им для комитента во исполне-
ние указаний последнего, переходят к комитенту.

Отмена комиссионного поручения комитентом
Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора ко-

миссии, отменив данное комиссионеру поручение. Комиссионер вправе тре-
бовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения.

В случае когда договор комиссии заключен без указания срока его дейст-
вия, комитент должен уведомить комиссионера о прекращении договора не 
позднее чем за тридцать дней, если более продолжительный срок уведомле-
ния не предусмотрен договором.

В этом случае комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение 
за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также возместить ко-
миссионеру понесенные им до прекращения договора расходы.

В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установленный до-
говором комиссии, а если такой срок не установлен, незамедлительно распо-
рядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом. Если ко-
митент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество 
на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной 
для комитента цене.

Отказ комиссионера от исполнения договора  
комиссии
Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комис-

сии, отказаться от его исполнения, за исключением случая, когда договор 
заключен без указания срока его действия. В этом случае комиссионер 
должен уведомить комитента о прекращении договора не позднее чем за 
тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не преду-
смотрен договором.

Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспечения со-
хранности имущества комитента.

Комитент должен распорядиться своим находящимся в ведении комиссио-
нера имуществом в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления 
об отказе комиссионера исполнить поручение, если договором комиссии не 
установлен иной срок. Если он не выполнит эту обязанность, комиссионер 
вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по 
возможно более выгодной для комитента цене.

Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссионер, отказав-
шийся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное возна-
граждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также на 
возмещение понесенных до этого момента расходов.

—

—
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6.17. агентирование

агентский договор
По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознагражде-

ние совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и 
иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за 
счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за 
счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы 
принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосред-
ственные отношения по исполнению сделки.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет прин-
ципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

В случаях когда в агентском договоре, заключенном в письменной фор-
ме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени 
принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылать-
ся на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что тре-
тье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.

Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без 
указания срока его действия.

Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агент-
ского договора.

агентское вознаграждение
Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в поряд-

ке, установленных в агентском договоре.
При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского возна-

граждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели 
с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из 
существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок 
уплаты вознаграждения.

Ограничения агентским договором прав принципала и агента
Агентским договором может быть предусмотрено обязательство принци-

пала не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, 
действующими на определенной в договоре территории, либо воздерживать-
ся от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, ана-
логичной деятельности, составляющей предмет агентского договора.

Агентским договором может быть предусмотрено обязательство агента не 
заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, кото-
рые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадаю-
щей с территорией, указанной в договоре.

Условия агентского договора, в силу которых агент вправе продавать то-
вары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной 
категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям (за-
казчикам), имеющим место нахождения или место жительства на определен-
ной в договоре территории, являются ничтожными.
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Отчеты агента
В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять при-

нципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При 
отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются 
агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия дого-
вора.

Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента долж-
ны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных 
агентом за счет принципала.

Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о 
них агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглаше-
нием сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается 
принятым принципалом.

субагентский договор
Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях 

исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом, ос-
таваясь ответственным за действия субагента перед принципалом. В агент-
ском договоре может быть предусмотрена обязанность агента заключить 
субагентский договор с указанием или без указания конкретных условий 
такого договора.

Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки от имени лица, 
являющегося принципалом по агентскому договору, за исключением случа-
ев, когда субагент может действовать на основе передоверия.

прекращение агентского договора
Агентский договор прекращается вследствие:

отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без оп-
ределения срока окончания его действия;
смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным или безвестно отсутствующим;
признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, 
несостоятельным (банкротом).

6.18. Банковский счет

договор банковского счета
По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять 

поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные сред-
ства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответс-
твующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гаран-
тируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

Банк не вправе определять и контролировать направления использования 
денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные зако-
ном или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться 
денежными средствами по своему усмотрению.

—

—

—
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Заключение договора банковского счета
При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им 

лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.
Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратив-

шимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия 
счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмот-
ренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими пра-
вилами.

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих 
операций по которому предусмотрено законом, учредительными документа-
ми банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, 
когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банков-
ское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.

При необоснованном уклонении банка от заключения договора банков-
ского счета клиент вправе обратиться в суд с требованием о понуждении за-
ключить договор.

Удостоверение права распоряжения денежными средствами, 
находящимися на счете
Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечис-

лении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представ-
ления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соот-
ветствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств 
со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнени-
ем клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти 
распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходи-
мых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования 
идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряже-
ния денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами 
платежа и другими документами с использованием в них аналогов собствен-
норучной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что рас-
поряжение дано уполномоченным на это лицом.

Операции по счету, выполняемые банком
Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для сче-

тов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковски-
ми правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового 
оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

сроки операций по счету
Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства 

не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего 
платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен договором 
банковского счета.

Банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета 
денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления 
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в банк соответствующего платежного документа, если иные сроки не преду-
смотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами 
или договором банковского счета.

кредитование счета
В случаях когда в соответствии с договором банковского счета банк осу-

ществляет платежи со счета несмотря на отсутствие денежных средств (кре-
дитование счета), банк считается предоставившим клиенту кредит на соот-
ветствующую сумму со дня осуществления такого платежа.

Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, опреде-
ляются правилами о займе и кредите (глава 42), если договором банковского 
счета не предусмотрено иное.

Оплата расходов банка на совершение операций по счету
В случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент опла-

чивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, на-
ходящимися на счете.

Плата за услуги банка может взиматься банком по истечении каждого 
квартала из денежных средств клиента, находящихся на счете, если иное не 
предусмотрено договором банковского счета.

проценты за пользование банком денежными средствами, 
находящимися на счете
Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользова-

ние денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк уплачива-
ет проценты, сумма которых зачисляется на счет.

Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные догово-
ром, а в случае, когда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении 
каждого квартала.

Проценты уплачиваются банком в размере, определяемом договором бан-
ковского счета, а при отсутствии в договоре соответствующего условия — в 
размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам до востребования.

Зачет встречных требований банка и клиента по счету
Денежные требования банка к клиенту, связанные с кредитованием счета 

и оплатой услуг банка, а также требования клиента к банку об уплате процен-
тов за пользование денежными средствами прекращаются зачетом, если иное 
не предусмотрено договором банковского счета.

Зачет указанных требований осуществляется банком. Банк обязан ин-
формировать клиента о произведенном зачете в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены договором, а если соответствующие условия сторонами не 
согласованы — в порядке и в сроки, которые являются обычными для банков-
ской практики предоставления клиентам информации о состоянии денежных 
средств на соответствующем счете.

Основания списания денежных средств со счета
Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основа-

нии распоряжения клиента.
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Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на 
счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных зако-
ном или предусмотренных договором между банком и клиентом.

Очередность списания денежных средств со счета
При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для 

удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих 
средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений кли-
ента и других документов на списание (календарная очередность), если иное 
не предусмотрено законом.

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех 
предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществля-
ется в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется списание по исполнительным докумен-
там, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств 
со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинен-
ного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
во вторую очередь производится списание по исполнительным докумен-
там, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств 
для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, ра-
ботающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате 
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
в третью очередь производится списание по платежным документам, 
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому дого-
вору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции и фонды обязательного медицинского страхования;
в четвертую очередь производится списание по платежным докумен-
там, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, 
отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди;
в пятую очередь производится списание по исполнительным документам, 
предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
в шестую очередь производится списание по другим платежным доку-
ментам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, 
производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Ответственность банка за ненадлежащее совершение 
операций по счету
В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту де-

нежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также 
невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета 
либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты.

Банковская тайна
Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, опера-

ций по счету и сведений о клиенте.

—

—

—

—

—

—
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Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены 
только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро 
кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены за-
коном. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения 
могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые пре-
дусмотрены законом.

В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тай-
ну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмеще-
ния причиненных убытков.

Ограничение распоряжения счетом
Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, на-

ходящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на 
денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по 
счету в случаях, предусмотренных законом.

расторжение договора банковского счета
Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое 

время.
Если иное не предусмотрено договором, при отсутствии в течение двух лет 

денежных средств на счете клиента и операций по этому счету банк вправе от-
казаться от исполнения договора банковского счета, предупредив в письменной 
форме об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по 
истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, 
если на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.

По требованию банка договор банковского счета может быть расторгнут 
судом в следующих случаях:

когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется 
ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правила-
ми или договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение 
месяца со дня предупреждения банка об этом;
при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не 
предусмотрено договором.

Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его ука-
занию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения 
соответствующего письменного заявления клиента.

Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия 
счета клиента.

6.19. Обязательства вследствие причинения вреда
Общие основания ответственности за причинение вреда
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, 
не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причините-
ля вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

—

—
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Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если дока-
жет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено 
возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в 
случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе 
или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают 
нравственные принципы общества.

предупреждение причинения вреда
Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к 

иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.
Если причиненный вред является последствием эксплуатации предпри-

ятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая про-
должает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать 
ответчика помимо возмещения вреда приостановить или прекратить соответ-
ствующую деятельность.

Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соот-
ветствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо пре-
кращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении 
либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на воз-
мещение причиненного этой деятельностью вреда.

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником
Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его 

работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязан-
ностей.

Работниками при этом признаются граждане, выполняющие работу на 
основании трудового договора, а также граждане, выполняющие работу по 
гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или долж-
ны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или 
гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возме-
щают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении по-
следними предпринимательской, производственной или иной деятельности 
товарищества или кооператива.

Ответственность за вред, причиненный государственными 
органами, органами местного самоуправления, а также их 
должностными лицами
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате не-

законных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате 
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.
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Ответственность за вред, причиненный незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда
Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, не-

законного привлечения к уголовной ответственности, незаконного примене-
ния в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невы-
езде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде 
административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу 
в результате незаконного привлечения к административной ответственности 
в виде административного приостановления деятельности, возмещается за 
счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, 
за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, уста-
новленном законом.

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате не-
законной деятельности органов дознания, предварительного следствия, про-
куратуры, подлежит возмещению.

возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 
ответственность
Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность 

в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпев-
шего, в случае когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы пол-
ностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым 
возмещением и фактическим размером ущерба.

способы возмещения вреда
Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с об-

стоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, 
возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, испра-
вить поврежденную вещь и т. п.) или возместить причиненные убытки.

возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг

ОснОвания вОЗмещения вреда, приЧиненнОГО вследствие 
недОстаткОв тОвара, раБОты или УслУГи

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо 
имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных 
или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие не-
достоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), 
подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, вы-
полнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от 
их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях 
или нет.
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лица, Ответственные За вред, приЧиненный вследствие недОстаткОв 
тОвара, раБОты или УслУГи

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмеще-
нию по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара.

Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит 
возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполни-
телем).

срОки вОЗмещения вреда, приЧиненнОГО в реЗУльтате недОстаткОв 
тОвара, раБОты или УслУГи

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, 
подлежит возмещению, если он возник в течение установленного срока год-
ности или срока службы товара (работы, услуги), а если срок годности или 
срок службы не установлен, в течение 10 лет со дня производства товара (ра-
боты, услуги).

Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если:
в нарушение требований закона срок годности или срок службы не ус-
тановлен;
лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена ра-
бота или которому была оказана услуга, не было предупреждено о не-
обходимых действиях по истечении срока годности или срока службы 
и возможных последствиях при невыполнении указанных действий 
либо ему не была предоставлена полная и достоверная информация о 
товаре (работе, услуге).

ОснОвания ОсвОБОЖдения От ОтветственнОсти За вред, приЧиненный 
вследствие недОстаткОв тОвара, раБОты или УслУГи

Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги 
освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установ-
ленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их 
хранения.

6.20. компенсация морального вреда

Общие положения
Основания и размер компенсации гражданину морального вреда опреде-

ляются исходя из следующего правила. Если гражданину причинен мораль-
ный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушаю-
щими его личные неимущественные права либо посягающими на принадле-
жащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принима-
ет во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравс-
твенных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, ко-
торому причинен вред.

—

—
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Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежа-
щего возмещению имущественного вреда.

Основания компенсации морального вреда
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины при-

чинителя вреда в случаях, когда:
вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышен-
ной опасности;
вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 
подписки о невыезде, незаконного наложения административного 
взыскания в виде ареста или исправительных работ;
вред причинен распространением сведений, порочащих честь, досто-
инство и деловую репутацию;
в иных случаях, предусмотренных законом.

способ и размер компенсации морального вреда
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости 

от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных стра-
даний, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина явля-
ется основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации 
вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Обязательства вследствие неосновательного обогащения

ОБяЗаннОсть вОЗвратить неОснОвательнОе ОБОГащение

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 
сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 
приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

вОЗвращение неОснОвательнОГО ОБОГащения в натУре

Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, 
должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за 
всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенно-
го или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или 
должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он от-
вечает лишь за умысел и грубую неосторожность.

вОЗмещение стОимОсти неОснОвательнОГО ОБОГащения

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное 
или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевше-

—

—

—

—
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му действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, 
а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, 
если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как 
узнал о неосновательности обогащения.

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без на-
мерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевше-
му то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей 
во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

пОследствия неОснОвательнОй передаЧи права дрУГОмУ лицУ

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принад-
лежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или не-
действительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего 
положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих пе-
реданное право.

вОЗмещение пОтерпевшемУ непОлУЧенных дОхОдОв

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обяза-
но возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлек-
ло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало 
или должно было узнать о неосновательности обогащения.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начисле-
нию проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда при-
обретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или 
сбережения денежных средств.

вОЗмещение Затрат на имУществО, пОдлеЖащее вОЗвратУ

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества 
или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпев-
шего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение 
имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом 
полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, ког-
да приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.

неОснОвательнОе ОБОГащение, не пОдлеЖащее вОЗвратУ

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления 

срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении сро-

ка исковой давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипен-

дии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные 
денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существо-
ванию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение 
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, тре-
бующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предо-
ставило имущество в целях благотворительности.



Глава 7
ОтветственнОсть индивидУальнОГО 
предпринимателя: как Защитить 
свОи права

7.1. суды российской Федерации
Правоприменительная практика показывает, что наиболее действенным 

способом защиты и восстановления нарушенного права является обращение 
в судебные инстанции.

В соответствии с положениями Федерального конституционного закона от 
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» су-
дебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства.

Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем:
установления судебной системы Российской Федерации Конституци-
ей Российской Федерации;
соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями уста-
новленных федеральными законами правил судопроизводства;
применения всеми судами Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, общепри-
знанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и 
других законов субъектов Российской Федерации;
признания обязательности исполнения на всей территории Российской 
Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу;
законодательного закрепления единства статуса судей;
финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального 
бюджета.

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, уч-
режденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Создание 
чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных законом, не допускается.

В Российской Федерации действуют федеральные суды, конституцион-
ные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, со-
ставляющие судебную систему Российской Федерации.

К федеральным судам относятся:
Конституционный Суд Российской Федерации;
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, крае-

вые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 
области и автономных округов, районные суды, военные и специализирован-
ные суды, составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции;

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные ар-
битражные суды округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные 
апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, 
составляющие систему федеральных арбитражных судов.

—

—

—

—

—
—
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К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные 
(уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являю-
щиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации.

Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей 
бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации 
и закону.

Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, миро-
вых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные 
распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются 
обязательными для всех без исключения органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений, должностных 
лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение пос-
тановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответ-
ственность, предусмотренную федеральным законом.

Действующее законодательство основывается на принципе равенства всех 
перед законом и судом. Суды не вправе отдавать предпочтения каким-либо ор-
ганам, лицам, участвующим в процессе, сторонам по признакам их государс-
твенной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или полити-
ческой принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имущест-
венного и должностного положения, места жительства, места рождения, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а равно и по другим не предусмотренным федеральным законом основаниям.

Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем Арбит-
ражном Суде Российской Федерации, других арбитражных судах, военных 
судах ведутся на русском языке — государственном языке Российской Феде-
рации. Судопроизводство и делопроизводство в других федеральных судах 
общей юрисдикции могут вестись также на государственном языке республи-
ки, на территории которой находится суд.

Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, 
обеспечивается право выступать и давать объяснения на родном языке либо 
на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услуга-
ми переводчика.

7.2. конституционное судопроизводство

конституционный суд российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации является судебным орга-

ном конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществля-
ющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 
Суда Российской Федерации устанавливаются федеральным конституцион-
ным законом.
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Согласно статье 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» в це-
лях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции 
Российской Федерации на всей территории Российской Федерации Консти-
туционный Суд Российской Федерации:

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Фе-

дерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Россий-
ской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящим-
ся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и сов-
местному ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
договоров между органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федера-
ции;

2) разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации;
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и 

по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле;

4) дает толкование Конституции Российской Федерации;
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления;

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего веде-
ния;

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией 
Российской Федерации, Федеративным договором и федеральными конс-
титуционными законами; может также пользоваться правами, предоставля-
емыми ему заключенными в соответствии со ст. 11 Конституции Российской 
Федерации договорами о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, если эти права не 
противоречат его юридической природе и предназначению в качестве судеб-
ного органа конституционного контроля.

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно 
вопросы права и при осуществлении конституционного судопроизводства 
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воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств 
во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных ор-
ганов.

Общие требования к обращению
Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Фе-

дерации является обращение в Конституционный Суд Российской Федера-
ции в форме запроса, ходатайства или жалобы, оформленное надлежащим 
образом.

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопре-
деленность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской 
Федерации закон, иной нормативный акт, договор между органами го-
сударственной власти, не вступивший в силу международный договор, 
или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности 
полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившаяся неопределен-
ность в понимании положений Конституции Российской Федерации, или 
выдвижение Государственной Думой обвинения Президента Российской 
Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления.

Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Федера-
ции в письменной форме и подписывается управомоченным лицом (управо-
моченными лицами).

В обращении должны быть указаны:
1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве органа, в ко-

торый направляется обращение;
2) наименование заявителя (в жалобе гражданина — фамилия, имя, отчест-

во); адрес и иные данные о заявителе;
3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за ис-

ключением случаев, когда представительство осуществляется по должности;
4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, кото-

рый подлежит проверке, либо участвующего в споре о компетенции;
5) нормы Конституции Российской Федерации и Федерального конс-

титуционного закона, дающие право на обращение в Конституционный Суд 
Российской Федерации;

6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и 
иные данные о подлежащем проверке акте, о положении Конституции Рос-
сийской Федерации, подлежащем толкованию;

7) конкретные, указанные в Федеральном конституционном законе ос-
нования к рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской 
Федерации;

8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обос-
нование со ссылкой на соответствующие нормы Конституции Российской 
Федерации;

9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к 
Конституционному Суду Российской Федерации;

10) перечень прилагаемых к обращению документов.
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дОкУменты, прилаГаемые к ОБращениЮ

К направляемому в Конституционный Суд Российской Федерации обра-
щению прилагаются:

1) текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции Рос-
сийской Федерации, подлежащего толкованию;

2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя, за исключением случаев, когда представительство осуществляется 
по должности, а также копии документов, подтверждающих право лица вы-
ступать в Конституционном Суде Российской Федерации в качестве пред-
ставителя;

3) документ об уплате государственной пошлины;
4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, изло-

женных на другом языке.
К обращению могут быть приложены списки свидетелей и экспертов, ко-

торых предлагается вызвать в заседание Конституционного Суда Российской 
Федерации, а также другие документы и материалы.

Обращение и прилагаемые к нему документы и иные материалы пред-
ставляются в Конституционный Суд Российской Федерации с копиями в 
количестве тридцати экземпляров. Граждане представляют необходимые до-
кументы с копиями в количестве трех экземпляров.

ГОсУдарственная пОшлина

Обращения в Конституционный Суд Российской Федерации оплачива-
ются государственной пошлиной1:

запрос и ходатайство — в размере 15 минимальных размеров оплаты 
труда;
жалоба юридического лица — в размере 15 минимальных размеров оп-
латы труда;
жалоба гражданина — в размере одного минимального размера оплаты 
труда.

Конституционный Суд Российской Федерации своим решением может 
освободить гражданина с учетом его материального положения от уплаты го-
сударственной пошлины либо уменьшить ее размер.

Запросы судов, запросы о толковании Конституции Российской Федера-
ции, ходатайства Президента Российской Федерации по спорам о компетен-
ции, когда он в этих спорах не является стороной, запросы о даче заключения 
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления государственной пошлиной не оплачиваются.

Государственная пошлина возвращается в случаях, если обращение не 
было принято к рассмотрению.

1  Статьей 24 Федерального закона от 2 ноября 2004 г. № 127-ФЗ установлено, что 
до внесения соответствующих изменений в статью 39 Федерального конституционного 
закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
государственная пошлина при обращении в Конституционный Суд Российской Федера-
ции уплачивается в размерах и порядке, которые установлены указанным Федеральным 
конституционным законом.

—

—

—
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конституционный (уставный) суд субъекта российской 
Федерации
Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации1 мо-

жет создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения воп-
росов соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации 
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкова-
ния конституции (устава) субъекта Российской Федерации.

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации рас-
сматривает отнесенные к его компетенции вопросы в порядке, установлен-
ном законом субъекта Российской Федерации.

Решение конституционного (уставного) суда субъекта Российской Фе-
дерации, принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено 
иным судом.

Так, например, в городе Москве действует Уставный суд города Москвы, 
самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредс-
твом уставного судопроизводства как разновидности конституционного су-
допроизводства.

Согласно Закону города Москвы от 13 февраля 2002 г. № 10 «Об Устав-
ном суде города Москвы» Уставный суд:

1. Разрешает дела о соответствии Уставу2:
а) законов города Москвы;
б) нормативных правовых актов Московской городской Думы, Мэра 

Москвы, Правительства Москвы, иных органов и должностных лиц исполни-
тельной власти города Москвы;

в) уставов муниципальных образований, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления и их должностных лиц;

г) отдельных положений нормативных правовых актов, указанных в пун-
ктах «а», «б», «в».

2. Дает официальное толкование Устава.
3. Реализует законодательную инициативу.
4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной 
системе Российской Федерации», Уставом и представленным Законом.

1  Различие в наименование судов обусловлено федеративным устройством России. 
Статьей 5 Конституции Российской Федерации закреплено, что Российская Федерация 
состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной облас-
ти, автономных округов — равноправных субъектов Российской Федерации. Республика 
имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значе-
ния, автономная область, автономный округ соответственно имеют свой устав и законо-
дательство. Таким образом, в республиках, входящих в Российскую Федерацию, могут 
создаваться конституционные суды, а в остальных субъектах – уставные суды.

2  Согласно постановлению Московской городской думы от 7 июля 1995 г. № 44 Устав 
города Москвы введен в действие с 1 августа 1995 г.



Глава �. Ответственность индивидуального предпринимателя�22

ОБщие треБОвания к ОБращениЮ

Поводом к рассмотрению дела в Уставном суде является обращение в Ус-
тавный суд, отвечающее требованиям закона.

Основанием к рассмотрению дела является:
1) обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 

Уставу закон города Москвы или иной нормативный правовой акт;
2) обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Устава.

Правом на обращение в Уставный суд обладают: Мэр Москвы, Московс-
кая городская Дума, Правительство Москвы, Московский городской суд, Ар-
битражный суд города Москвы, Московская городская избирательная комис-
сия, Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве, районные суды 
города Москвы, мировые судьи города Москвы, Прокурор города Москвы, 
главы муниципальных образований города Москвы, представительные орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований города Москвы.

Обращение в Уставный суд с запросом о даче толкования Устава в случае 
возникшей неопределенности в понимании его допустимо, если:

а) относится к содержащемуся в Уставе понятию или термину;
б) неопределенность содержащегося в Уставе понятия или термина пре-

пятствует надлежащему применению Устава (включая издание основанных 
на Уставе правовых актов), которое входит или может входить в компетен-
цию органа или должностного лица, обратившегося с запросом;

в) содержащееся в Уставе понятие или термин, в отношении которого за-
явитель усматривает неопределенность, не конкретизировано федеральным 
законодательством или законом города Москвы.

Соединение в одном запросе требования дачи официального толкования 
Устава с требованием проверки соответствия Уставу правового акта не до-
пускается.

Обращение направляется в Уставный суд в письменной форме на бланке 
заявителя и подписывается управомоченным лицом.

В обращении должны быть указаны:
1) Уставный суд в качестве органа, в который направляется обращение;
2) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за ис-

ключением случаев, когда представительство осуществляется по должности;
3) наименование и адрес органа или должностного лица, издавшего нор-

мативный правовой акт, который подлежит проверке;
4) нормы Устава и закона, дающие право на обращение в Уставный суд;
5) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и 

иные данные о подлежащем проверке нормативном правовом акте, о положе-
нии Устава, подлежащем толкованию;

6) конкретные, указанные в законе основания к рассмотрению обращения 
Уставным судом;

7) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обосно-
вание со ссылкой на соответствующие нормы Устава;

8) требование, обращенное к Уставному суду;
9) перечень прилагаемых к обращению документов.



�.3. Арбитражные суды Российской Федерации �23

документы, прилагаемые к обращению
1. К направленному в Уставный суд обращению прилагаются:
1) текст нормативного правового акта, подлежащего проверке, или поло-

жения Устава, подлежащего толкованию;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, за исключе-

нием случаев, когда представительство осуществляется по должности, а так-
же копии документов, подтверждающих право лица выступать в Уставном 
суде в качестве представителя;

3) документ об уплате государственной пошлины в случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством.

К обращению суда (судьи) должно быть приложено постановление суда о 
приостановлении в соответствии с федеральным процессуальным законода-
тельством производства по делу.

К обращению могут быть приложены списки экспертов и иных лиц, кото-
рых предлагается вызвать на заседание Уставного суда, а также другие доку-
менты и материалы.

Обращение и прилагаемые к нему документы и иные материалы пред-
ставляются в Уставный суд с копиями в количестве десяти экземпляров.

Государственная пошлина
Государственная пошлина с обращений в Уставный суд взимается в сле-

дующих размерах:
1) при обращении организации — 3000 рублей;
2) при обращении физического лица — 200 рублей.
Уставный суд исходя из имущественного положения плательщика впра-

ве уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по де-
лам, рассматриваемым указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее 
уплату.

7.3. арбитражные суды российской Федерации
На основании Федерального конституционного закона от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об Арбитражный судах в Российской Федерации» ус-
тановлено, что систему арбитражных судов в Российской Федерации со-
ставляют:

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 
суды);
арбитражные апелляционные суды;
арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, 
городах федерального значения, автономной области, автономных ок-
ругах (далее — арбитражные суды субъектов Российской Федерации).

Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными 
судами и входят в судебную систему Российской Федерации. Порядок судо-
производства в арбитражных судах определяется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным конституционным законом, Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ними другими федеральными законами.

—
—

—
—
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арбитражный суд субъекта российской Федерации
В субъектах Российской Федерации действуют арбитражные суды рес-

публик, краев, областей, городов федерального значения, автономной облас-
ти и автономных округов. На территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации судебную власть может осуществлять один арбитражный суд. Су-
дебную власть на территории одного субъекта Российской Федерации могут 
осуществлять несколько арбитражных судов.

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации:
1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные арбит-

ражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к 
компетенции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;

3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им 
и вступившие в законную силу судебные акты;

4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запро-
сом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего 
применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;

5) изучает и обобщает судебную практику;
6) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов;
7) анализирует судебную статистику.

В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации арбитражными судами в Российской Федерации осуществляется 
правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, 
отнесенных к их компетенции.

пОдведОмственнОсть дел арБитраЖнОмУ сУдУ

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной эко-
номической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граж-
дан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке (далее — индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, государственных органов, органов местного са-
моуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя (далее — организации и граждане).

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соб-
людением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по су-
ществу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, 
не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего 
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лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием 
российских организаций, граждан Российской Федерации, а также иностран-
ных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, ор-
ганизаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации.

Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства воз-
никающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие 
дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, други-
ми организациями и гражданами.

Арбитражные суды рассматривают в порядке административного судо-
производства возникающие из административных и иных публичных право-
отношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением 
организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической 
деятельности:

1) об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, если федеральным законом их рассмотрение отнесе-
но к компетенции арбитражного суда;

2) об оспаривании ненормативных правовых актов органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуп-
равления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и закон-
ные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности;

3) об административных правонарушениях, если федеральным законом 
их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санк-
ций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания;

5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к 
компетенции арбитражного суда.

В порядке особого производства арбитражные суды рассматривают дела 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникнове-
ния, изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности.

Кроме того, арбитражные суды рассматривают дела:
1) о несостоятельности (банкротстве);
2) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций;
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3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от го-
сударственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей;

4) по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками 
иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности 
хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров;

5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности;

6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской 
и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом.

Указанные дела рассматриваются арбитражным судом независимо от 
того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор 
или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или 
иные организации и граждане.

Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражного суда 
субъекта Российской Федерации устанавливаются федеральным конститу-
ционным законом.

ОБращение в арБитраЖный сУд

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:
искового заявления — по экономическим спорам и иным делам, возни-
кающим из гражданских правоотношений;
заявления — по делам, возникающим из административных и иных пуб-
личных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), 
по делам особого производства, при обращении о пересмотре судебных 
актов в порядке надзора;
жалобы — при обращении в арбитражный суд апелляционной и касса-
ционной инстанций;
представления — при обращении Генерального прокурора Российской 
Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке 
надзора.

ФОрма и сОдерЖание искОвОГО Заявления

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Ис-
ковое заявление подписывается истцом или его представителем.

В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является граж-

данин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или 
дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные норматив-

ные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам — тре-
бования к каждому из них;

—

—

—

—
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5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверж-
дающие эти обстоятельства доказательства;

6) цена иска, если иск подлежит оценке;
7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 

порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению иму-

щественных интересов до предъявления иска;
10) перечень прилагаемых документов.
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для пра-
вильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатай-
ства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика 
или других лиц.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии иско-
вого заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутству-
ют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

дОкУменты, прилаГаемые к искОвОмУ ЗаявлениЮ

К исковому заявлению прилагаются:
1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие на-

правление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и 
приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, 
отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в уста-
новленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате 
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 
рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец осно-
вывает свои требования;

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя;

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на 
подписание искового заявления;

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имуществен-
ных интересов до предъявления иска;

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или 
иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или 
договором;

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить 
договор.

Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного 
суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления 
искового заявления в арбитражный суд. О принятии искового заявления ар-
битражный суд выносит определение, которым возбуждается производство 
по делу.
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В определении указывается на подготовку дела к судебному разбиратель-
ству, действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и 
сроки их совершения. Копии определения о принятии искового заявления к 
производству арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, 
не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотно-
шений, рассматриваются по общим правилам искового производства, если 
иные правила административного судопроизводства не предусмотрены фе-
деральным законом.

Заявления по делам, возникающим из административных и иных публич-
ных правоотношений, подаются в арбитражный суд по общим правилам под-
судности, предусмотренным законом.

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и дейс-
твий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, иных органов, должностных лиц, возлагается на органы и лиц, кото-
рые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия 
(бездействие).

арбитражный апелляционный суд
Арбитражный апелляционный суд в пределах своей компетенции рас-

сматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции, а также по вновь 
открывшимся обстоятельствам.

Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражного апелля-
ционного суда устанавливаются законом.

Арбитражные апелляционные суды организованы по территориальному 
признаку. В Российской Федерации действуют:

1) в Волго-Вятском судебном округе:
Первый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Владимирской области, 
Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, Чу-
вашской Республики — Чувашии;

Второй арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Ивановской области, Ки-
ровской области, Республики Коми, Костромской области, Ярославской об-
ласти;

2) в Восточно-Сибирском судебном округе:
Третий арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку су-

дебных актов, принятых арбитражными судами Красноярского края, Респуб-
лики Тыва, Республики Хакасия;

Четвертый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий провер-
ку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Бурятия, 
Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Читинской области;

3) в Дальневосточном судебном округе:
Пятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку су-

дебных актов, принятых арбитражными судами Камчатского края, Примор-
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ского края, Сахалинской области, а также на период до 1 января 2009 года — 
судебных актов, принятых Арбитражным судом Камчатской области;

Шестой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Амурской области, Еврей-
ской автономной области, Магаданской области, Хабаровского края, Чукот-
ского автономного округа;

4) в Западно-Сибирском судебном округе:
Седьмой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Алтай, Алтай-
ского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Томской области;

Восьмой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Омской области, Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

5) в Московском судебном округе:
Девятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых Арбитражным судом города Москвы;
Десятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 

судебных актов, принятых Арбитражным судом Московской области;
6) в Поволжском судебном округе:
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий про-

верку судебных актов, принятых арбитражными судами Пензенской области, 
Самарской области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской области;

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий про-
верку судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской облас-
ти, Волгоградской области, Саратовской области;

7) в Северо-Западном судебном округе:
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий про-

верку судебных актов, принятых арбитражными судами Калининградской 
области, Республики Карелия, Мурманской области, города Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области;

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Архангельской 
области, Вологодской области, Новгородской области, Псковской области, 
Тверской области;

8) в Северо-Кавказском судебном округе:
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий про-

верку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Адыгея 
(Адыгея), Краснодарского края, Ростовской области;

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий про-
верку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Дагес-
тан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Респуб-
лики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная 
Осетия — Алания, Ставропольского края, Чеченской Республики;

9) в Уральском судебном округе:
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий про-

верку:
судебных актов, принятых арбитражными судами Пермского края, Свер-

дловской области, Удмуртской Республики;
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судебных актов, принятых арбитражными судами Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа и Пермской области, — на период до 30 июня 2007 года;

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий про-
верку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Башкор-
тостан, Курганской области, Оренбургской области, Челябинской области;

10) в Центральном судебном округе:
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий про-

верку судебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской облас-
ти, Воронежской области, Курской области, Липецкой области, Орловской 
области, Тамбовской области;

Двадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку 
судебных актов, принятых арбитражными судами Брянской области, Калуж-
ской области, Рязанской области, Смоленской области, Тульской области.

Согласно ст. 33.3 Федерального конституционного закона от 28 апреля 
1995 г. № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в Российской Федерации» Арбит-
ражный апелляционный суд:

1) проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность 
судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным 
арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстан-
ции, повторно рассматривая дело;

2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им 
и вступившие в законную силу судебные акты;

3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запро-
сом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего 
применению в деле, рассматриваемом им в апелляционной инстанции;

4) изучает и обобщает судебную практику;
5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов;
6) анализирует судебную статистику.

ФОрма и сОдерЖание апелляциОннОй ЖалОБы

В порядке апелляционного производства лица, участвующие в деле, впра-
ве обжаловать решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее 
в законную силу.

Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой ин-
станции арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в со-
ответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный 
срок со дня поступления жалобы в суд.

Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после при-
нятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения. По хо-
датайству лица, обратившегося с жалобой, пропущенный срок подачи апел-
ляционной жалобы может быть восстановлен арбитражным судом апелля-
ционной инстанции при условии, если ходатайство подано не позднее шести 
месяцев со дня принятия решения и арбитражный суд признает причины 
пропуска срока уважительными.
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Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной фор-
ме. Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или 
его представителем, уполномоченным на подписание жалобы.

В апелляционной жалобе должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается апелляционная 

жалоба;
2) наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участвующих в деле;
3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, 

номер дела и дата принятия решения, предмет спора;
4) требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, 

подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные норматив-
ные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства;

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.
В апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведе-
ния, а также заявлены имеющиеся ходатайства.

Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим ли-
цам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к 
ней документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить их другим лицам, участвующим в деле, или их 
представителям лично под расписку.

К апелляционной жалобе прилагаются:
1) копия оспариваемого решения;
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в ус-

тановленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате го-
сударственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рас-
срочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, 
участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у 
них отсутствуют;

4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 
подписание апелляционной жалобы.

К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о возвращении 
искового заявления должны быть также приложены возвращенное исковое заяв-
ление и документы, прилагавшиеся к нему при подаче в арбитражный суд.

Апелляционная жалоба, поданная с соблюдением установленных требова-
ний, принимается к производству арбитражного суда апелляционной инстан-
ции. Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается су-
дьей арбитражного суда апелляционной инстанции единолично в пятидневный 
срок со дня ее поступления в арбитражный суд апелляционной инстанции.

О принятии апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной 
инстанции выносит определение, которым возбуждается производство по 
апелляционной жалобе.

В определении указываются время и место проведения судебного заседа-
ния по рассмотрению апелляционной жалобы. Копии определения направ-
ляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления 
жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции.
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По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд 
апелляционной инстанции принимает судебный акт, именуемый постановле-
нием, которое подписывается судьями, рассматривавшими дело.

Федеральные арбитражные суды округов
Федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке в 

кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных 
актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных 
апелляционных судов.

В Российской Федерации действуют:
1) Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, осуществляю-

щий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Владимир-
ской области, Ивановской области, Кировской области, Республики Коми, 
Костромской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Ни-
жегородской области, Чувашской Республики — Чувашии, Ярославской об-
ласти, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в 
данном судебном округе; 

2) Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, осу-
ществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 
Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского края, Республики 
Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Читинской области, 
и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в дан-
ном судебном округе;

3) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, осущест-
вляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Амур-
ской области, Еврейской автономной области, Камчатского края, Магадан-
ской области, Приморского края, Сахалинской области, Хабаровского края, 
Чукотского автономного округа, судебных актов арбитражных апелляцион-
ных судов, образованных в данном судебном округе, а также на период до 1 
января 2009 г. — судебных актов, принятых Арбитражным судом Камчатской 
области;

4) Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, осу-
ществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 
Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской 
области, Омской области, Томской области, Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа — Югра, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных 
в данном судебном округе;

5) Федеральный арбитражный суд Московского округа, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами города Москвы и 
Московской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, 
образованных в данном судебном округе;

6) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской 
области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, 
Саратовской области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской об-
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ласти, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в 
данном судебном округе;

7) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, осущест-
вляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Ар-
хангельской области, Вологодской области, Калининградской области, Рес-
публики Карелия, Мурманской области, Новгородской области, Псковской 
области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской об-
ласти, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных 
в данном судебном округе;

8) Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, осуществля-
ющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики 
Адыгея (Адыгея), Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-
Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Рес-
публики, Краснодарского края, Ростовской области, Республики Северная Осе-
тия — Алания, Ставропольского края, Чеченской Республики, и судебных актов 
арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;

9) Федеральный арбитражный суд Уральского округа, осуществляющий 
проверку:

судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Башкор-
тостан, Курганской области, Оренбургской области, Пермского края, 
Свердловской области, Удмуртской Республики, Челябинской облас-
ти, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образован-
ных в данном судебном округе;
судебных актов, принятых арбитражными судами Коми-Пермяцкого 
автономного округа и Пермской области, — на период до 30 июня 2007 
года;

10) Федеральный арбитражный суд Центрального округа, осуществляю-
щий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской 
области, Брянской области, Воронежской области, Калужской области, Курс-
кой области, Липецкой области, Орловской области, Рязанской области, Смо-
ленской области, Тамбовской области, Тульской области, и судебных актов ар-
битражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе.

Статьей 26 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. 
№ 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в Российской Федерации» определено, 
что Федеральный арбитражный суд округа:

проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по 
делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской 
Федерации и арбитражными апелляционными судами;
пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им 
и вступившие в законную силу судебные акты;
обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запро-
сом о проверке конституционности закона, примененного или подле-
жащего применению в рассматриваемом им деле;
изучает и обобщает судебную практику;
подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов;
анализирует судебную статистику.

—

—

—

—

—

—
—

—



Глава �. Ответственность индивидуального предпринимателя�3�

ФОрма и сОдерЖание кассациОннОй ЖалОБы

В кассационной инстанции реализуется право лиц, участвующих в деле, 
обжаловать в порядке кассационного производства решение арбитражного 
суда первой инстанции, вступившее в законную силу, за исключением реше-
ний Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, и (или) постанов-
ление арбитражного суда апелляционной инстанции полностью или в части.

Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной инстан-
ции, полномочный ее рассматривать, через арбитражный суд, принявший ре-
шение в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную 
силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

По ходатайству лица, обратившегося с кассационной жалобой, пропущен-
ный срок подачи кассационной жалобы может быть восстановлен арбитраж-
ным судом кассационной инстанции при условии, что ходатайство подано не 
позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого су-
дебного акта и арбитражный суд кассационной инстанции признает причины 
пропуска срока уважительными.

Кассационная жалоба подается в арбитражный суд в письменной фор-
ме. Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его 
уполномоченным на подписание жалобы представителем.

В кассационной жалобе должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается кассационная 

жалоба;
2) наименования лица, подающего жалобу, с указанием его процессуаль-

ного положения, а также других лиц, участвующих в деле, их место нахожде-
ния или место жительства;

3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, 
постановление, номер дела и дата принятия решения, постановления, пред-
мет спора;

4) требования лица, подающего жалобу, о проверке законности обжалуе-
мого судебного акта и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжа-
лует решение, постановление, со ссылкой на законы или иные нормативные 
правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства;

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.
В кассационной жалобе могут быть также указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения 
дела сведения, заявлены имеющиеся ходатайства.

Лицо, подающее кассационную жалобу, обязано направить другим лицам, 
участвующим в деле, копии кассационной жалобы и прилагаемых к ней до-
кументов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручить их другим участвующим в деле лицам или их пред-
ставителям лично под расписку.

К кассационной жалобе прилагаются:
1) копия обжалуемого судебного акта;
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в ус-

тановленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате 
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государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 
рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера;

3) документы, подтверждающие направление или вручение другим ли-
цам, участвующим в деле, копий кассационной жалобы и документов, кото-
рые у них отсутствуют;

4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 
подписание кассационной жалобы.

принятие кассациОннОй ЖалОБы к прОиЗвОдствУ арБитраЖнОГО сУда

Кассационная жалоба, поданная с соблюдением требований, предъявля-
емых к ее форме и содержанию, принимается к производству арбитражного 
суда кассационной инстанции. О принятии кассационной жалобы к произ-
водству арбитражный суд выносит определение, которым возбуждается про-
изводство по кассационной жалобе.

В определении указываются время и место проведения судебного заседа-
ния по рассмотрению кассационной жалобы. Копии определения о принятии 
кассационной жалобы направляются лицам, участвующим в деле, не позднее 
следующего дня после дня его вынесения.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд 
кассационной инстанции принимает судебный акт, именуемый постановле-
нием, которое подписывается судьями, рассматривавшими дело.

высший арбитражный суд российской Федерации
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим су-

дебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассмат-
риваемых арбитражными судами.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является вышестоя-
щей судебной инстанцией по отношению к федеральным арбитражным судам 
округов, арбитражным апелляционным судам и арбитражным судам субъек-
тов Российской Федерации.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации осуществляет в пре-
дусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный над-
зор за деятельностью арбитражных судов и рассматривает в соответствии с 
федеральным законом дела в качестве суда первой инстанции, в порядке над-
зора, а также по вновь открывшимся обстоятельствам.

Надзорное производство возбуждается на основании заявления лица, 
участвующего в деле, или представления прокурора. Заявление или пред-
ставление о пересмотре судебного акта в порядке надзора направляется 
непосредственно в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в 
письменной форме. Заявление или представление должно быть подписано 
лицом, ходатайствующим о пересмотре судебного акта, или его представи-
телем.

В заявлении или представлении должны быть указаны:
1) наименование лица, подающего заявление или представление, с указа-

нием его процессуального положения, наименования других лиц, участвую-
щих в деле, их место нахождения или место жительства;
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2) данные об оспариваемом судебном акте и наименование принявшего 
его арбитражного суда; данные о других судебных актах, принятых по данно-
му делу; предмет спора;

3) доводы лица, подающего заявление или представление, с указанием ос-
нований для пересмотра судебного акта со ссылкой на законы и иные норма-
тивные правовые акты, подтверждающие, по мнению заявителя, нарушение 
или неправильное применение норм материального права и (или) норм про-
цессуального права, повлекшие за собой существенные нарушения его прав 
и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности;

4) перечень прилагаемых к заявлению или представлению документов.
В заявлении или представлении могут быть указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле, и их представи-
телей и иные сведения, необходимые для рассмотрения дела.

К заявлению или представлению должны быть приложены копии оспари-
ваемого судебного акта и других судебных актов, принятых по делу.

Вопрос о принятии заявления или представления к производству рас-
сматривается единолично судьей Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в пятидневный срок со дня его поступления в Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации. О принятии заявления или представления 
к производству выносится определение, которым возбуждается надзорное 
производство. Копия определения направляется лицу, подавшему заявление 
или представление.

7.4. Федеральные суды общей юрисдикции

мировой судья
Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает граждан-

ские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстан-
ции.

Полномочия и порядок деятельности мирового судьи устанавливаются 
федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации.

ГраЖданские дела, пОдсУдные мирОвОмУ сУдье

Согласно ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции:

1) дела о выдаче судебного приказа;
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 

детях;
3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества неза-

висимо от цены иска;
4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исклю-

чением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцов-
ства, о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка;

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пяти-
сот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным зако-
ном на день подачи заявления;
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6) дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о 
восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых 
споров;

7) дела об определении порядка пользования имуществом.

При объединении нескольких связанных между собой требований, из-
менении предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые 
требования становятся подсудными районному суду, а другие остаются 
подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в 
районном суде. В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе 
его рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит определение 
о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в район-
ный суд.

Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не до-
пускаются.

районный суд
Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качест-

ве суда первой и второй инстанции и осуществляет другие полномочия, пре-
дусмотренные федеральным конституционным законом.

Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстан-
цией по отношению к мировым судьям, действующим на территории соот-
ветствующего судебного района.

Районные суды рассматривают и разрешают:
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или ос-
париваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и 
иных правоотношений;

2) дела по требованиям, разрешаемые в порядке приказного производства1;
3) дела, возникающие из публичных правоотношений;

1  Судебный приказ выдается, если:
требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме;
требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 
неакцепте и недатировании акцепта;
заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не свя-
занное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или не-
обходимостью привлечения других заинтересованных лиц;
заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам;
заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику за-
работной платы;
заявлено органом внутренних дел требование о взыскании расходов, произве-
денных в связи с розыском ответчика, или должника, или ребенка, отобранного у 
должника по решению суда.

—
—
—

—

—

—

—
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4) дела особого производства1;
5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполни-

тельных листов на принудительное исполнение решений третейских судов;
6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений.

ФОрма и сОдерЖание искОвОГО Заявления

Исковое заявление подается в суд в письменной форме.
В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является 

организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и 
его адрес, если заявление подается представителем;

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 
является организация, ее место нахождения;

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 
законных интересов истца и его требования;

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и дока-
зательства, подтверждающие эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 
оспариваемых денежных сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если 
это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электрон-

ной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значе-
ние для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.

дОкУменты, прилаГаемые к искОвОмУ ЗаявлениЮ

К исковому заявлению прилагаются:
его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;

1  В порядке особого производства суд рассматривает дела:
1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
2) об усыновлении (удочерении) ребенка;
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражда-

нина умершим;
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспо-

собным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами;

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации);
6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;
7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ор-

дерным ценным бумагам (вызывное производство);
8) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и 

принудительном психиатрическом освидетельствовании;
9) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния;
10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их со-

вершении;
11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства.

—
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документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия пред-
ставителя истца;
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец осно-
вывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и тре-
тьих лиц, если копии у них отсутствуют;
текст опубликованного нормативного правового акта в случае его ос-
паривания;
доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудеб-
ного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен 
федеральным законом или договором;
расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписан-
ный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количест-
вом ответчиков и третьих лиц.

Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд 
обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии 
заявления к производству суда судья выносит определение, на основании ко-
торого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции.

Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по су-
ществу, принимается именем Российской Федерации в форме решения суда.

верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд 
города федерального значения, суд автономной области, суд 
автономного округа
Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города феде-

рального значения, суд автономной области, суд автономного округа в преде-
лах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой и второй 
инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. Та-
кие суды являются непосредственно вышестоящими судебными инстанция-
ми по отношению к районным судам, действующим на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации.

Это проявляется в том, что решения районных судов, не вступившие в 
законную силу, могут быть обжалованы в кассационном порядке. Кассаци-
онная жалоба в этом случае направляется соответственно в верховный суд 
республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 
автономной области или суд автономного округа.

сОдерЖание кассациОннОй ЖалОБы

Кассационная жалоба должны содержать:
1) наименование суда, в который адресуется жалоба, представление;
2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его место 

жительства или место нахождения;
3) указание на решение суда, которое обжалуется;
4) требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, при-

носящего представление, а также основания, по которым они считают реше-
ние суда неправильным;

—
—

—

—

—

—
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5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению доказательств.

К кассационной жалобе прилагается документ, подтверждающий упла-
ту государственной пошлины, если жалоба при ее подаче подлежит оплате. 
Кассационная жалоба и приложенные к ним письменные доказательства по-
даются в суд с копиями, число которых должно соответствовать числу лиц, 
участвующих в деле.

Постановление суда кассационной инстанции выносится в форме касса-
ционного определения.

верховный суд российской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным ор-

ганом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, под-
судным судам общей юрисдикции.

Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятель-
ностью судов общей юрисдикции, включая военные и специализированные 
федеральные суды.

В пределах своей компетенции Верховный Суд Российской Федерации 
рассматривает дела в качестве суда второй инстанции в порядке надзора и 
по вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, — также и в качестве суда первой инстанции.

По отношению к верховным судам республик, краевым (областным) су-
дам, судам городов федерального значения, судам автономной области и ав-
тономных округов Верховный Суд Российской Федерации является непос-
редственно вышестоящей судебной инстанцией

Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда Россий-
ской Федерации устанавливаются федеральным конституционным законом.

военные суды
Военные суды создаются по территориальному принципу по месту дис-

локации войск и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, ор-
ганах и формированиях, где федеральным законом предусмотрена военная 
служба.

Военные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела в качест-
ве суда первой и второй инстанции в порядке надзора и по вновь открывшим-
ся обстоятельствам.

Полномочия, порядок образования и деятельности военных судов уста-
навливаются федеральным конституционным законом.

специализированные федеральные суды
Специализированные федеральные суды по рассмотрению гражданских 

и административных дел учреждаются путем внесения изменений и дополне-
ний в соответствующий федеральный конституционный закон.

Полномочия, порядок образования и деятельности специализированных 
федеральных судов устанавливаются также федеральным конституционным 
законом.
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7.5. Государственная пошлина
В соответствии со ст. 333.16 Налогового кодекса Российской Федерации 

государственной пошлиной признается сбор, взимаемый с плательщиков го-
сударственной пошлины при их обращении в государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, 
которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий.

плательщики государственной пошлины
Плательщиками государственной пошлины являются:
1) организации;
2) физические лица.
Указанные лица признаются плательщиками в случае, если они:
1) обращаются за совершением юридически значимых действий;
2) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом 
решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от уплаты государ-
ственной пошлины.

порядок и сроки уплаты государственной пошлины
Плательщики уплачивают государственную пошлину в следующие сроки:
1) при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, в 

суды общей юрисдикции, арбитражные суды или к мировым судьям — до 
подачи запроса, ходатайства, заявления, искового заявления, жалобы (в том 
числе апелляционной, кассационной или надзорной);

2) ответчики в судах общей юрисдикции, арбитражных судах или по 
делам, рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом решение 
суда принято не в их пользу и истец освобожден от уплаты государствен-
ной пошлины — в десятидневный срок со дня вступления в законную силу 
решения суда;

3) при обращении за совершением нотариальных действий — до соверше-
ния нотариальных действий;

4) при обращении за выдачей документов (их копий, дубликатов) — до 
выдачи документов (их копий, дубликатов);

5) при обращении за проставлением апостиля — до проставления апостиля;
5.1) при обращении за ежегодным подтверждением регистрации судна в 

Российском международном реестре судов — не позднее 31 марта года, сле-
дующего за годом регистрации судна в указанном реестре или за последним 
годом, в котором было осуществлено такое подтверждение;

6) при обращении за совершением иных юридически значимых дей-
ствий — до подачи заявлений и (или) иных документов на совершение таких 
действий либо до подачи соответствующих документов.

Государственная пошлина уплачивается плательщиком.
В случае если за совершением юридически значимого действия одновре-

менно обратились несколько плательщиков, не имеющих права на установ-
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ленные льготы, государственная пошлина уплачивается плательщиками в 
равных долях.

В случае если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значи-
мого действия, одно лицо (несколько лиц) освобождено (освобождены) от упла-
ты государственной пошлины, размер государственной пошлины уменьшается 
пропорционально количеству лиц, освобожденных от ее уплаты. При этом остав-
шаяся часть суммы государственной пошлины уплачивается лицом (лицами), не 
освобожденным (не освобожденными) от уплаты государственной пошлины.

Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридичес-
ки значимого действия в наличной или безналичной форме. Факт уплаты го-
сударственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждает-
ся платежным поручением с отметкой банка о его исполнении.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной фор-
ме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой пла-
тельщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным 
лицом или кассой органа, в который производилась оплата.

размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями
По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-

ями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежа-

щего оценке, при цене иска:
до 10 000 рублей — 4 процента цены иска, но не менее 200 рублей;
от 10 001 рубля до 50 000 рублей — 400 рублей плюс 3 процента суммы, 

превышающей 10 000 рублей;
от 50 001 рубля до 100 000 рублей — 1600 рублей плюс 2 процента суммы, 

превышающей 50 000 рублей;
от 100 001 рубля до 500 000 рублей — 2600 рублей плюс 1 процент суммы, 

превышающей 100 000 рублей;
свыше 500 000 рублей — 6600 рублей плюс 0,5 процента суммы, превыша-

ющей 500 000 рублей, но не более 20 000 рублей;
2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа — 50 процентов 

размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявле-
ния имущественного характера;

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подле-
жащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера:

для физических лиц — 100 рублей;
для организаций — 2000 рублей;
4) при подаче надзорной жалобы — 50 процентов размера государствен-

ной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления неимущественного 
характера;

5) при подаче искового заявления о расторжении брака — 200 рублей;
6) при подаче заявления об оспаривании (полностью или частично) нор-

мативных правовых актов органов государственной власти, органов местного 
самоуправления или должностных лиц:
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для физических лиц — 100 рублей;
для организаций — 2000 рублей;
7) при подаче заявления об оспаривании решения или действия (бездейст-

вия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, нару-
шивших права и свободы граждан или организаций, — 100 рублей;

8) при подаче заявления по делам особого производства — 100 рублей;
9) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы — 

50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при 
подаче искового заявления неимущественного характера;

10) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, пригово-
ров, судебных приказов, определений суда, постановлений президиума суда 
надзорной инстанции, копий других документов из дела, выдаваемых судом, 
а также при подаче заявления о выдаче дубликатов исполнительных доку-
ментов — 2 рубля за одну страницу документа, но не менее 20 рублей;

11) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принуди-
тельное исполнение решений третейского суда — 1000 рублей;

12) при подаче заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в тре-
тейском суде, — 100 рублей;

13) при подаче заявления об отмене решения третейского суда — 
1000 рублей;

14) при подаче заявления по делам о взыскании алиментов — 100 рублей. 
Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на содержание 
детей, так и на содержание истца, размер государственной пошлины увели-
чивается в два раза.

Особенности уплаты государственной пошлины при 
обращении в суды общей юрисдикции, к мировым судьям
По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-

дьями, государственная пошлина уплачивается с учетом следующих особен-
ностей:

1) при подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущест-
венного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются 
государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущест-
венного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых 
заявлений неимущественного характера;

2) цена иска, по которой исчисляется государственная пошлина, опре-
деляется истцом, а в случаях, установленных законодательством, судьей по 
правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;

3) при подаче исковых заявлений о разделе имущества, находящегося в 
общей собственности, а также при подаче исковых заявлений о выделе доли 
из указанного имущества, о признании права на долю в имуществе размер 
государственной пошлины исчисляется в следующем порядке:

если спор о признании права собственности истца (истцов) на это иму-
щество ранее не решался судом — в соответствии с правилами оплаты 
государственной пошлины при подаче искового заявления имущест-
венного характера, подлежащего оценке;

—
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если ранее суд вынес решение о признании права собственности истца 
(истцов) на указанное имущество — в соответствии с правилами опла-
ты государственной пошлины при подаче искового заявления имущест-
венного характера, не подлежащего оценке;

4) при предъявлении встречного иска, а также заявлений о вступлении 
в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относитель-
но предмета спора, государственная пошлина уплачивается в соответствии 
с правилами оплаты государственной пошлины при подаче искового заявле-
ния имущественного характера, подлежащего оценке;

5) при замене по определению суда выбывшей стороны ее правопреемни-
ком (в случае смерти физического лица, реорганизации организации, уступ-
ки требования, перевода долга и в других случаях перемены лиц в обязатель-
ствах) государственная пошлина уплачивается таким правопреемником, если 
она не была уплачена замененной стороной;

6) в случае выделения судьей одного искового требования или несколь-
ких из соединенных исковых требований в отдельное производство государ-
ственная пошлина, уплаченная при предъявлении иска, не пересчитывается 
и не возвращается. По делам, выделенным в отдельное производство, государ-
ственная пошлина повторно не уплачивается;

7) при подаче кассационной жалобы соучастниками и третьими лицами, 
выступающими в процессе на той же стороне, что и лицо, подавшее кассаци-
онную жалобу, государственная пошлина не уплачивается;

8) в случае если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, 
государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден 
от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетво-
ренных судом исковых требований;

9) при затруднительности определения цены иска в момент его предъяв-
ления размер государственной пошлины предварительно устанавливается 
судьей с последующей доплатой недостающей суммы государственной пош-
лины на основании цены иска, определенной судом при разрешении дела, в 
десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда;

10) при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сум-
ма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной 
ценой иска в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения 
суда. При уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне 
уплаченной государственной пошлины возвращается. В аналогичном поряд-
ке определяется размер государственной пошлины, если суд в зависимости от 
обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных истцом требований;

11) при подаче исковых заявлений об истребовании наследниками принад-
лежащей им доли имущества государственная пошлина уплачивается в том 
порядке, который установлен при подаче исковых заявлений имущественно-
го характера, не подлежащих оценке, если спор о признании права собствен-
ности на это имущество судом ранее был разрешен;

12) при подаче исковых заявлений о расторжении брака с одновремен-
ным разделом совместно нажитого имущества супругов государственная 
пошлина уплачивается в размерах, установленных как для исковых заяв-
лений о расторжении брака, так и для исковых заявлений имущественного 
характера;

—
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13) при отказе в принятии к рассмотрению искового заявления или заяв-
ления о вынесении судебного приказа уплаченная государственная пошлина 
при предъявлении иска или заявления о вынесении судебного приказа засчи-
тывается в счет подлежащей уплате государственной пошлины;

14) при подаче надзорных жалоб государственная пошлина уплачивается 
только при подаче надзорной жалобы по делам, которые не были обжалованы 
плательщиком в кассационном порядке.

Суды общей юрисдикции или мировые судьи исходя из имущественного 
положения плательщика вправе уменьшить размер государственной пошли-
ны, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами или 
мировыми судьями, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату.

размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в арбитражных судах
По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пош-

лина уплачивается в следующих размерах:
1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежа-

щего оценке, при цене иска:
до 50 000 рублей — 4 процента цены иска, но не менее 500 рублей;
от 50 001 рубля до 100 000 рублей — 2000 рублей плюс 3 процента суммы, 

превышающей 50 000 рублей;
от 100 001 рубля до 500 000 рублей — 3500 рублей плюс 2 процента суммы, 

превышающей 100 000 рублей;
от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей — 11 500 рублей плюс 1 процент сум-

мы, превышающей 500 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей — 16 500 рублей плюс 0,5 процента суммы, превы-

шающей 1 000 000 рублей, но не более 100 000 рублей;
2) при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключе-

нии, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании 
сделок недействительными — 2000 рублей;

3) при подаче заявлений о признании нормативного правового акта не-
действующим, о признании ненормативного правового акта недействитель-
ным и о признании решений и действий (бездействия) государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 
незаконными:

для физических лиц — 100 рублей;
для организаций — 2000 рублей;

4) при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в 
том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к испол-
нению обязанности в натуре, — 2000 рублей;

5) при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банк-
ротом) — 2000 рублей;

6) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, — 1000 рублей;

7) при подаче заявления о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета спора:

по спорам имущественного характера, если иск не подлежит оценке, а 
также по спорам неимущественного характера — в размере государственной 

—
—
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пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного 
характера;

по спорам имущественного характера — в размере государственной пош-
лины, уплачиваемой исходя из оспариваемой третьим лицом суммы;

8) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда — 1000 рублей;

9) при подаче заявления об обеспечении иска — 1000 рублей;
10) при подаче заявления об отмене решения третейского суда — 

1000 рублей;
11) при подаче заявления о признании и приведении в исполнение реше-

ния иностранного суда, иностранного арбитражного решения — 1000 рублей;
12) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной, надзор-

ной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также 
на определения суда о прекращении производства по делу, об оставлении 
искового заявления без рассмотрения, о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче 
исполнительных листов — 50 процентов размера государственной пошли-
ны, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного 
характера;

13) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, опреде-
лений, постановлений суда, копий других документов из дела, выдаваемых 
арбитражным судом, а также при подаче заявления о выдаче дубликата ис-
полнительного листа (в том числе копий протоколов судебного заседания) — 
2 рубля за одну страницу документа, но не менее 20 рублей.

Особенности уплаты государственной пошлины 
при обращении в арбитражные суды
По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пош-

лина уплачивается с учетом следующих особенностей:
1) при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования 

как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно упла-
чиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для 
исковых заявлений неимущественного характера;

2) цена иска определяется истцом, а в случае неправильного указания 
цены иска — арбитражным судом. В цену иска включаются указанные в иско-
вом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и проценты;

3) при увеличении истцом размера исковых требований недостающая 
сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличен-
ной ценой иска в десятидневный срок со дня вступления в законную силу 
решения суда. При уменьшении истцом размера исковых требований сумма 
излишне уплаченной государственной пошлины возвращается. В аналогич-
ном порядке определяется размер государственной пошлины, если суд в за-
висимости от обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных истцом тре-
бований. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, 
определяется исходя из суммы всех требований;

4) в случае если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, 
государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден 
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от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетво-
ренных арбитражным судом исковых требований;

5) при подаче заявлений о возврате (возмещении) из бюджета денежных 
средств государственная пошлина уплачивается исходя из оспариваемой де-
нежной суммы;

6) при подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов при 
условии, что судебные акты не были обжалованы в кассационной инстанции.

Арбитражные суды исходя из имущественного положения плательщика 
вправе уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по 
делам, рассматриваемым указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) 
ее уплату.

размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым конституционным судом российской 
Федерации и конституционными (уставными) судами 
субъектов российской Федерации
По делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Феде-

рации, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) при направлении запроса или ходатайства — 4500 рублей;
2) при направлении жалобы организацией — 4500 рублей;
3) при направлении жалобы физическим лицом — 300 рублей.
По делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами 

субъектов Российской Федерации, государственная пошлина уплачивается 
в следующих размерах:

1) при обращении организации — 3000 рублей;
2) при обращении физического лица — 200 рублей.
Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные (ус-

тавные) суды субъектов Российской Федерации исходя из имущественного 
положения плательщика вправе уменьшить размер государственной пош-
лины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами, 
либо отсрочить (рассрочить) ее уплату.

Основания и порядок возврата или зачета государственной 
пошлины
Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или 

полностью в случае:
1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это преду-

смотрено;
2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа 

в их принятии судами либо отказа в совершении нотариальных действий 
уполномоченными на то органами и (или) должностными лицами. Если го-
сударственная пошлина не возвращена, ее сумма засчитывается в счет уп-
латы государственной пошлины при повторном предъявлении иска, если 
не истек трехгодичный срок со дня вынесения предыдущего решения и к 
повторному иску приложен первоначальный документ об уплате государ-
ственной пошлины;

3) прекращения производства по делу или оставления заявления без рас-
смотрения судом общей юрисдикции или арбитражным судом.
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При заключении мирового соглашения до принятия решения арбитраж-
ным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им го-
сударственной пошлины. Данное положение не применяется в случае, если 
мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбит-
ражного суда.

Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при доб-
ровольном удовлетворении ответчиком требований истца после обращения 
последнего в арбитражный суд и вынесения определения о принятии исково-
го заявления к производству, а также при утверждении мирового соглашения 
судом общей юрисдикции;

4) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения 
юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к 
должностному лицу), совершающий (совершающему) данное юридически 
значимое действие;

5) отказа в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации для выез-
да из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверя-
ющего в случаях, предусмотренных законодательством, личность граждани-
на Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
и на территории Российской Федерации, проездного документа беженца.

Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за государ-
ственную регистрацию заключения брака, перемены имени, внесение исправ-
лений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, в случае, 
если впоследствии не была произведена государственная регистрация соот-
ветствующего акта гражданского состояния или не были внесены исправле-
ния и изменения в записи актов гражданского состояния.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госу-
дарственной пошлины подается плательщиком государственной пошлины в 
орган (должностному лицу), уполномоченный совершать юридически значи-
мые действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госу-
дарственной пошлины прилагаются подлинные платежные документы в слу-
чае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в 
случае если она подлежит возврату частично, — копии указанных платежных 
документов.

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взысканной) 
суммы государственной пошлины принимает орган (должностное лицо), 
осуществляющий действия, за которые уплачена (взыскана) государственная 
пошлина.

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пош-
лины осуществляется органом Федерального казначейства.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госу-
дарственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировы-
ми судьями, подается плательщиком государственной пошлины в налоговый 
орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госу-
дарственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, арбитражных судах, Конституционным Судом Российской Федерации и 
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конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, 
мировыми судьями, прилагаются решения, определения и справки судов об 
обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного воз-
врата излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины, 
а также подлинные платежные документы в случае если государственная 
пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае если она подлежит 
возврату частично, — копии указанных платежных документов.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госу-
дарственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня уплаты 
указанной суммы.

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 
пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи указанного 
заявления о возврате.

Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за государс-
твенную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество, сделок с ним, в случае отказа в государственной регистрации.

При прекращении государственной регистрации права, ограничения (об-
ременения) права на недвижимое имущество, сделки с ним на основании со-
ответствующих заявлений сторон договора возвращается половина уплачен-
ной государственной пошлины.

Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне 
уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины в счет суммы 
государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного 
действия.

Указанный зачет производится по заявлению плательщика, предъявлен-
ному в уполномоченный орган (должностному лицу), в который (к которому) 
он обращался за совершением юридически значимого действия. Заявление о 
зачете суммы излишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины 
может быть подано в течение трех лет со дня принятия соответствующего 
решения суда о возврате государственной пошлины из бюджета или со дня 
уплаты этой суммы в бюджет. К заявлению о зачете суммы излишне уплачен-
ной (взысканной) государственной пошлины прилагаются: решения, опреде-
ления и справки судов, органов и (или) должностных лиц, осуществляющих 
действия, за которые уплачивается государственная пошлина, об обстоятель-
ствах, являющихся основанием для полного возврата государственной пош-
лины, а также платежные поручения или квитанции с подлинной отметкой 
банка, подтверждающие уплату государственной пошлины.

Возврат или зачет излишне уплаченных (взысканных) сумм государ-
ственной пошлины производится в порядке, установленном главой 12 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
государственной пошлины
Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставля-

ется по ходатайству заинтересованного лица на срок, не превышающий один 
год.
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На сумму государственной пошлины, в отношении которой предоставле-
на отсрочка или рассрочка, проценты не начисляются в течение всего срока, 
на который предоставлена отсрочка или рассрочка.

7.6. третейский суд

понятие третейского суда
Третейский суд (арбитраж) — негосударственный орган, рассматривающий 

гражданско-правовые споры по соглашению спорящих сторон. Третейский 
суд обладает рядом преимуществ. К ним относятся более высокая степень до-
верия сторон к назначаемым арбитрам, простота и оперативность процедуры 
разбирательства, относительно низкие судебные издержки. В силу этого по-
пулярность третейского разбирательства неуклонно растет.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О 
Третейских судах в Российской Федерации» третейский суд самостоятельно 
решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматри-
вать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из 
сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия 
или недействительности третейского соглашения. Стороны, передавая спор 
на рассмотрение третейского суда, принимают на себя обязательство подчи-
ниться решению последнего.

Третейские суды могут быть самых различных видов и предназначений: 
международные, межгосударственные и в рамках одного государства; предназна-
ченные для разрешения споров исключительно между гражданами, между граж-
данами и юридическими лицами либо исключительно между коммерческими 
структурами, являющимися юридическими лицами, как бы они ни назывались; 
постоянно действующие и разовые (ad hoc), создаваемые для разрешения конк-
ретного спора; легальные, действующие на основе и в согласии с соответствую-
щим законодательством, и нелегальные, в основном криминальные, и т. д.

виды третейских судов
В России введены третейские суды двух типов: постоянно действующие 

и, так скажем, «временные», т. е. для разрешения конкретного спора. Посто-
янно действующие третейские суды учреждаются:

а) торговыми палатами;
б) биржами;
в) общественными объединениями предпринимателей и потребителей;
г) иными организациями — юридическими лицами, созданными в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, и их объединениями 
(ассоциациями, союзами) и действуют при этих организациях — юридичес-
ких лицах.

третейское соглашение
Третейское соглашение заключается в письменной форме. Третейское 

соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содер-
жится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена 
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письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием дру-
гих средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого 
соглашения. Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче 
спора на разрешение третейского суда, является третейским соглашением при 
условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, 
что делает третейское соглашение частью договора.

Третейское соглашение — соглашение сторон о передаче спора на разре-
шение третейского суда — может быть заключено после возникновения осно-
ваний для предъявления иска. Третейское соглашение в отношении спора, на-
ходящегося на разрешении в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, 
может быть заключено до принятия решения по спору компетентным судом.

компетенция третейского суда
Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об от-

сутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение 
спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает против третей-
ского разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности тре-
тейского соглашения. Для этой цели третейское соглашение, заключенное 
в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от 
других условий договора. Вывод третейского суда о том, что содержащий 
оговорку договор недействителен, не влечет за собой в силу закона недейс-
твительность оговорки.

нормы, применяемые третейским судом при разрешении 
споров
Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
нормативных указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, между-
народных договоров Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации.

Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора.

Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и 
с учетом обычаев делового оборота.

Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или 
соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай 
делового оборота, то третейский суд применяет нормы права, регулирующие 
сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор исходя из 
общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов.

Формирование состава третейского суда
Формирование состава третейского суда производится путем избрания 

(назначения) третейских судей (третейского судьи).
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В постоянно действующем третейском суде формирование состава тре-
тейского суда производится в порядке, установленном правилами постоянно 
действующего третейского суда.

В третейском суде для разрешения конкретного спора формирование 
состава третейского суда производится в порядке, согласованном сторо-
нами.

Если стороны не договорились об ином, то формирование состава тре-
тейского суда для разрешения конкретного спора производится в следующем 
порядке:

при формировании состава третейского суда, состоящего из трех тре-
тейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а 
два избранных таким образом третейских судьи избирают третьего тре-
тейского судью.

Если одна из сторон не избирает третейского судью в течение 15 дней после 
получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных третейских 
судьи в течение 15 дней после их избрания не избирают третьего третейского 
судью, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор 
может быть передан на разрешение компетентного суда;

если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и пос-
ле обращения одной стороны к другой с предложением об избрании 
третейского судьи стороны в течение 15 дней не избирают третейского 
судью, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается и дан-
ный спор может быть передан на разрешение компетентного суда.

состав расходов, связанных с разрешением спора в третейском 
суде
Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают:

гонорар третейских судей;
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третей-
ском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту 
рассмотрения спора;
суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и 
исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их 
нахождения;
расходы, понесенные свидетелями;
расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой 
состоялось решение третейского суда;
расходы на организационное; материальное и иное обеспечение третей-
ского разбирательства;
иные расходы, определяемые третейским судом.

В постоянно действующем третейском суде размер гонорара третейских 
судей определяется составом третейского суда в соответствии со шкалой го-
нораров третейских судей, предусмотренной правилами постоянно действую-
щего третейского суда.

В третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара 
третейских судей определяется по соглашению сторон.

—

—

—
—

—
—

—
—

—

—
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полномочия третейского суда распорядиться о принятии 
обеспечительных мер
Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может по просьбе 

любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечи-
тельных мер в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми.

Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить надле-
жащее обеспечение в связи с такими мерами.

Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, 
может быть отменено компетентным судом, вынесшим это определение, по 
заявлению одной из сторон. Решение третейского суда об отказе в удовлетво-
рении исковых требований является основанием для отмены компетентным 
судом обеспечительных мер.

Обязательность решения третейского суда
Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обя-

занность добровольно исполнять решение третейского суда. Стороны и третей-
ский суд прилагают все усилия к тому, чтобы решение третейского суда было 
юридически исполнимо.

Оспаривание решения третейского суда в компетентном суде
Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского 

суда является окончательным, то решение третейского суда может быть оспо-
рено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене реше-
ния в компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, 
подавшей заявление, решения третейского суда.

Общая правовая норма, лежащая в основании оспаривания решения тре-
тейского суда в компетентный суд, следующая: решение третейского суда мо-
жет быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об 
отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения 
стороной, подавшей заявление, решения третейского суда, но в том случае, 
если в тексте третейского соглашения не предусмотрено, что само решение 
третейского судьи является окончательным.

Основания для отмены решения третейского суда
Решение третейского суда может быть отменено компетентным судом 

лишь в случаях, если:
1) сторона, подавшая заявление об отмене решения третейского суда, пред-

ставит доказательства того, что:
третейское соглашение является недействительным;
решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третей-
ским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 
постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглаше-
ния. Если постановления третейского суда по вопросам, которые охваты-
ваются третейским соглашением, могут быть отделены от постановлений 
по вопросам, которые не охватываются таким соглашением, то может быть 
отменена только та часть решения третейского суда, которая содержит 
постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением;

—
—
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состав третейского суда или третейское разбирательство не соответ-
ствовали положениям Федерального закона;
сторона, против которой принято решение третейского суда, не была 
должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских 
судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим 
причинам не могла представить третейскому суду свои объяснения;

2) компетентный суд установит, что:
спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным 
законом не может быть предметом третейского разбирательства;
решение третейского суда нарушает основополагающие принципы 
российского права.

исполнение решения третейского суда
Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, 

которые установлены в данном решении.
Если в решении третейского суда срок не установлен, то оно подлежит 

немедленному исполнению.

принудительное исполнение решения третейского суда
Если решение третейского суда не исполнено добровольно в установлен-

ный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное 
исполнение решения третейского суда осуществляется по правилам исполни-
тельного производства, действующим на момент исполнения решения третей-
ского суда, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда (далее — исполни-
тельный лист).

7.7. порядок рассмотрения трудовых споров

способы защиты трудовых прав работников
В силу ст. 352 Трудового кодекса Российской Федерации каждый имеет 

право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом.

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:
самозащита работниками трудовых прав;
защита трудовых прав и законных интересов работников профессио-
нальными союзами;
государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;
судебная защита.

Формы самозащиты
В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или 

своего непосредственного руководителя либо иного представителя работода-
теля в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не пре-
дусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения рабо-

—

—

—

—

—
—

—

—
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ты, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время отказа 
от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудо-
вого права.

ОБяЗаннОсть раБОтОдателя не препятствОвать раБОтникам 
в ОсУществлении самОЗащиты

Работодатель, представители работодателя не имеют права препятство-
вать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.

пОнятие индивидУальнОГО трУдОвОГО спОра

Индивидуальный трудовой спор — неурегулированные разногласия меж-
ду работодателем и работником по вопросам применения трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного 
акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении ин-
дивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодате-
лем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодате-
лем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с ра-
ботодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора.

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по тру-

довым спорам и судами.

Образование комиссий по трудовым спорам
Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников 

(представительного органа работников) и (или) работодателя (организации, 
индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей работ-
ников и работодателя. Работодатель и представительный орган работников, 
получившие предложение в письменной форме о создании комиссии по тру-
довым спорам, обязаны в десятидневный срок направить в комиссию своих 
представителей.

Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назнача-
ются руководителем организации, работодателем — индивидуальным пред-
принимателем. Представители работников в комиссию по трудовым спорам 
избираются общим собранием (конференцией) работников или делегируют-
ся представительным органом работников с последующим утверждением на 
общем собрании (конференции) работников.

По решению общего собрания работников комиссии по трудовым спорам 
могут быть образованы в структурных подразделениях организации. Эти ко-
миссии образуются и действуют на тех же основаниях, что и комиссии по тру-
довым спорам организации. В комиссиях по трудовым спорам структурных 
подразделений организаций могут рассматриваться индивидуальные трудо-
вые споры в пределах полномочий этих подразделений.
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Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Организационно-тех-
ническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осущест-
вляется работодателем.

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии.

компетенция комиссии по трудовым спорам
Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению инди-

видуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым установ-
лен другой порядок их рассмотрения.

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудо-
вым спорам, если работник самостоятельно или с участием своего предста-
вителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с 
работодателем.

срок обращения в комиссию по трудовым спорам
Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехме-

сячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении свое-
го права.

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 
комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 
существу.

порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 
в комиссии по трудовым спорам
Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, под-

лежит обязательной регистрации указанной комиссией.
Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником 
заявления.

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 
уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работни-
ка или его представителя допускается лишь по письменному заявлению работ-
ника. В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной 
комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной не-
явки работника или его представителя без уважительных причин комиссия мо-
жет вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника 
права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно.

Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание сви-
детелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель 
(его представители) обязан в установленный комиссией срок представлять 
ей необходимые документы.

Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины членов, представляющих работни-
ков, и не менее половины членов, представляющих работодателя.

На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который 
подписывается председателем комиссии или его заместителем и заверяется 
печатью комиссии.
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порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам 
и его содержание
Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосовани-

ем простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

В решении комиссии по трудовым спорам указываются:
наименование организации либо фамилия, имя, отчество работодателя — 

индивидуального предпринимателя, а в случае, когда индивидуальный тру-
довой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам структурного 
подразделения организации, — наименование структурного подразделения, 
фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратив-
шегося в комиссию работника;

даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовав-

ших на заседании;
существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной норма-

тивный правовой акт);
результаты голосования.
Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председате-

лем комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вруча-
ются работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней 
со дня принятия решения.

исполнение решений комиссии по трудовым спорам
Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 

трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в уста-

новленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, явля-
ющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за удос-
товерением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по 
трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока по уважи-
тельным причинам комиссия по трудовым спорам может восстановить этот 
срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился 
в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам 
и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, су-
дебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполне-
ние в принудительном порядке.

В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удосто-
верение, может восстановить этот срок.

Обжалование решения комиссии по трудовым спорам 
и перенесение рассмотрения индивидуального трудового 
спора в суд
В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией 

по трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести 
его рассмотрение в суд.
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Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работ-
ником или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему 
копии решения комиссии.

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 
может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор 
по существу.

рассмотрение индивидуальных трудовых споров  
в судах
В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлени-

ям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего 
интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудо-
вым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию по тру-
довым спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по 
трудовым спорам не соответствует трудовому законодательству и иным ак-
там, содержащим нормы трудового права.

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям:

работника — о восстановлении на работе независимо от оснований 
прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки 
причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 
вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за 
время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных дей-
ствиях (бездействии) работодателя при обработке и защите персональ-
ных данных работника;
работодателя — о возмещении работником ущерба, причиненного рабо-
тодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные тру-
довые споры:

об отказе в приеме на работу;
лиц, работающих по трудовому договору у работодателей — физичес-
ких лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и ра-
ботников религиозных организаций;
лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.

сроки обращения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки.

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении ра-
ботником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня 
обнаружения причиненного ущерба.

При пропуске по уважительным причинам установленных сроков они мо-
гут быть восстановлены судом.

—

—

—
—

—
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вынесение решений по трудовым спорам об увольнении 
и о переводе на другую работу
В случае признания увольнения или перевода на другую работу незакон-

ными работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, рас-
сматривающим индивидуальный трудовой спор.

Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает ре-
шение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного 
прогула или разницы в заработке за все время выполнения нижеоплачивае-
мой работы.

По заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный тру-
довой спор, может ограничиться вынесением решения о взыскании в пользу 
работника только соответствующих компенсаций.

В случае признания увольнения незаконным орган, рассматривающий 
индивидуальный трудовой спор, может по заявлению работника принять ре-
шение об изменении формулировки основания увольнения на увольнение по 
собственному желанию.

В случае признания формулировки основания и (или) причины уволь-
нения неправильной или не соответствующей закону суд, рассматривающий 
индивидуальный трудовой спор, обязан изменить ее и указать в решении ос-
нование и причину увольнения в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Если увольнение признано незаконным, а срок трудового договора на вре-
мя рассмотрения спора судом истек, то суд, рассматривающий индивидуаль-
ный трудовой спор, обязан изменить формулировку основания увольнения 
на увольнение по истечении срока трудового договора.

Если после признания увольнения незаконным суд выносит решение не о 
восстановлении работника, а об изменении формулировки основания уволь-
нения, то дата увольнения должна быть изменена на дату вынесения решения 
судом. В случае когда к моменту вынесения указанного решения работник 
после оспариваемого увольнения вступил в трудовые отношения с другим 
работодателем, дата увольнения должна быть изменена на дату, предшеству-
ющую дню начала работы у этого работодателя.

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольне-
ния в трудовой книжке препятствовала поступлению работника на другую 
работу, то суд принимает решение о выплате работнику среднего заработка за 
все время вынужденного прогула.

В случаях увольнения без законного основания или с нарушением ус-
тановленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую 
работу суд может по требованию работника вынести решение о взыскании 
в пользу работника денежной компенсации морального вреда, причинен-
ного ему указанными действиями. Размер этой компенсации определяется 
судом.

Удовлетворение денежных требований работника
При признании органом, рассматривающим индивидуальный трудовой 

спор, денежных требований работника обоснованными они удовлетворяются 
в полном размере.
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исполнение решений о восстановлении на работе
Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о 

восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на 
другую работу, подлежит немедленному исполнению. При задержке работо-
дателем исполнения такого решения орган, принявший решение, выносит оп-
ределение о выплате работнику за все время задержки исполнения решения 
среднего заработка или разницы в заработке.

Ограничение обратного взыскания сумм, выплаченных по решению орга-
нов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры, при отмене реше-
ния в порядке надзора допускается только в тех случаях, когда отмененное 
решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или 
предоставленных им подложных документах. 

Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии 
с решением органа по рассмотрению индивидуального трудового спора, при 
отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, когда 
отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных све-
дениях или представленных им подложных документах.

понятие коллективного трудового спора
Коллективный трудовой спор — неурегулированные разногласия между ра-

ботниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по 
поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), 
заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а 
также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представитель-
ного органа работников при принятии локальных нормативных актов.

Примирительные процедуры — рассмотрение коллективного трудового 
спора в целях его разрешения примирительной комиссией с участием пос-
редника и (или) в трудовом арбитраже.

День начала коллективного трудового спора — день сообщения решения ра-
ботодателя (его представителя) об отклонении всех или части требований работ-
ников (их представителей) или несообщение работодателем своего решения.

Забастовка — временный добровольный отказ работников от исполнения 
трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения кол-
лективного трудового спора.

выдвижение требований работников и их представителей
Правом выдвижения требований обладают работники и их представите-

ли, определенные в соответствии со ст. 29—31 и ч. 5 ст. 40 ТК РФ.
Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным орга-

ном работников организации (филиала, представительства или иного обо-
собленного структурного подразделения), индивидуального предпринимате-
ля, утверждаются на соответствующем собрании (конференции) работников, 
излагаются в письменной форме и направляются работодателю.

Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины работающих. Конференция считается правомочной, если на 
ней присутствует не менее двух третей избранных делегатов.



�.�. Порядок рассмотрения трудовых споров ��1

Работодатель обязан предоставить работникам или представителям ра-
ботников необходимое помещение для проведения собрания (конферен-
ции) по выдвижению требований и не вправе препятствовать его (ее) про-
ведению.

Требования профессиональных союзов и их объединений выдвигаются и 
направляются соответствующим сторонам социального партнерства.

Копия требований может быть направлена в соответствующий государ-
ственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров. В этом 
случае государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 
споров обязан проверить получение требований другой стороной коллектив-
ного трудового спора.

рассмотрение требований работников, профессиональных 
союзов и их объединений
Работодатель обязан принять к рассмотрению направленные ему требо-

вания работников. О принятом решении работодатель сообщает в предста-
вительный орган работников организации (филиала, представительства или 
иного обособленного структурного подразделения), индивидуального пред-
принимателя в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения указанных требований.

Представители работодателей (объединений работодателей) обязаны 
принять к рассмотрению направленные им требования профессиональных 
союзов (их объединений) и сообщить в письменной форме профессиональ-
ным союзам (их объединениям) о принятом решении в течение одного меся-
ца со дня получения указанных требований.

примирительные процедуры
Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следую-

щих этапов: рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 
комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с участием посред-
ника и (или) в трудовом арбитраже.

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комисси-
ей является обязательным этапом.

Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент после 
начала этого спора имеет право обратиться в соответствующий государствен-
ный орган по урегулированию коллективных трудовых споров для уведоми-
тельной регистрации спора.

Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права укло-
няться от участия в примирительных процедурах.

Представители сторон, примирительная комиссия, посредник, трудовой 
арбитраж, государственный орган по урегулированию коллективных трудо-
вых споров обязаны использовать все предусмотренные законодательством 
возможности для разрешения возникшего коллективного трудового спора.

В случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения прими-
рительных процедур, могут быть продлены по согласованию сторон коллек-
тивного трудового спора.

Работники имеют право в установленном федеральным законом поряд-
ке проводить собрания, митинги, демонстрации, пикетирование в поддержку 



Глава �. Ответственность индивидуального предпринимателя��2

своих требований в период рассмотрения и разрешения коллективного тру-
дового спора, включая период организации и проведения забастовки.

соглашение в ходе разрешения коллективного трудового 
спора
Соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового спора в 

ходе разрешения этого спора, оформляется в письменной форме и имеет для 
сторон коллективного трудового спора обязательную силу. Контроль за его 
выполнением осуществляется сторонами коллективного трудового спора.

Запрещение локаута
В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая 

проведение забастовки, запрещается локаут — увольнение работников по 
инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом 
споре или в забастовке.

Защита трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами
Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений.

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об 
устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюз-
ный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, выполнением условий коллективных договоров, соглашений общероссий-
ские профессиональные союзы и их объединения могут создавать правовые и 
технические инспекции труда профсоюзов, которые наделяются полномочи-
ями, предусмотренными положениями, утверждаемыми общероссийскими 
профессиональными союзами и их объединениями.

Межрегиональное, а также территориальное объединение (ассоциация) 
организаций профессиональных союзов, действующие на территории субъ-
екта Российской Федерации, могут создавать правовые и технические инс-
пекции труда профессиональных союзов, которые действуют на основании 
принимаемых ими положений в соответствии с типовым положением соот-
ветствующего общероссийского объединения профессиональных союзов.

Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют право 
беспрепятственно посещать любых работодателей (организации независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также рабо-
тодателей — физических лиц), у которых работают члены данного профес-
сионального союза или профсоюзов, входящих в объединение, для проведе-
ния проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о 
профессиональных союзах, выполнения условий коллективных договоров, 
соглашений.
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Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профессиональных союзов имеют право:

осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права;

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безо-
пасности работников;

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

получать информацию от руководителей и иных должностных лиц орга-
низаций, работодателей — индивидуальных предпринимателей о состоянии 
условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве 
и профессиональных заболеваниях;

защищать права и законные интересы членов профессионального союза 
по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 
(работе);

предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;

направлять работодателям представления об устранении выявленных на-
рушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения;

осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашениями;

принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплу-
атацию средств производства в качестве независимых экспертов;

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нару-
шением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных кол-
лективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий 
труда;

принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, содержащих нормы тру-
дового права;

принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 
правовых актов, устанавливающих государственные нормативные требова-
ния охраны труда, а также согласовывать их в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчаст-
ных случаев на производстве.

Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении ука-
занных полномочий взаимодействуют с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
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правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориаль-
ными органами, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности.

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 
союзов имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований 
охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными ли-
цами организаций, работодателями — индивидуальными предпринимателя-
ми предложения об устранении выявленных нарушений требований охраны 
труда.

Государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, всеми работодателями на территории Российской Федерации осу-
ществляет федеральная инспекция труда.

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному веде-
нию работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленнос-
ти наряду с федеральной инспекцией труда осуществляют соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления 
в порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор Российской Феде-
рации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом.

Федеральная инспекция труда
Федеральная инспекция труда — единая централизованная система, со-

стоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, и его территориальных органов (государственных 
инспекций труда).

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет 
руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, — главный государственный инспектор труда Рос-



�.�. Порядок рассмотрения трудовых споров ���

сийской Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от долж-
ности Правительством Российской Федерации.

принципы деятельности и основные задачи федеральной 
инспекции труда
Деятельность федеральной инспекции труда и ее должностных лиц осу-

ществляется на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, законности, объективности, независимости и 
гласности.

Основными задачами федеральной инспекции труда являются:
обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 
включая право на безопасные условия труда;
обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее 
эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;
доведение до сведения соответствующих органов государственной влас-
ти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, 
которые не подпадают под действие трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Основные полномочия федеральной инспекции труда
В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная инспекция 

труда реализует следующие основные полномочия:
осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением ра-
ботодателями трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, 
обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 
устранении нарушений, составления протоколов об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других матери-
алов (документов) о привлечении виновных к ответственности в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации;
анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, при-
нимает меры по их устранению и восстановлению нарушенных трудо-
вых прав граждан;
осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции рассмотрение дел об административных правонарушениях;
направляет в установленном порядке соответствующую информацию в 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления, правоохранительные органы и в суды;
осуществляет надзор и контроль за соблюдением установленного по-
рядка расследования и учета несчастных случаев на производстве;
обобщает практику применения, анализирует причины нарушений тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
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жащих нормы трудового права, готовит соответствующие предложения 
по их совершенствованию;
анализирует состояние и причины производственного травматизма и 
разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие 
в расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его 
самостоятельно;
принимает необходимые меры по привлечению в установленном по-
рядке квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения 
положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, относящихся к охране здоровья и безопасности работников во 
время их работы, а также получения информации о влиянии применя-
емых технологий, используемых материалов и методов на состояние 
здоровья и безопасность работников;
запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их тер-
риториальных органов, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, органов проку-
ратуры, судебных органов и других организаций и безвозмездно полу-
чает от них информацию, необходимую для выполнения возложенных 
на них задач;
ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обра-
щения граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по 
устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных 
прав;
осуществляет информирование и консультирование работодателей и ра-
ботников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
информирует общественность о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, ведет разъяснительную работу о трудовых пра-
вах граждан;
готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленном порядке представляет их Президен-
ту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации;
иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основные права государственных инспекторов труда
Государственные инспекторы труда при осуществлении государственно-

го надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеют 
право:

в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно в 
любое время суток при наличии удостоверений установленного образ-
ца посещать в целях проведения инспекции организации всех органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, работодателей — фи-
зических лиц;
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запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления и безвозмездно по-
лучать от них документы, объяснения, информацию, необходимые для 
выполнения надзорных и контрольных функций;
изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых ма-
териалов и веществ в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
уведомлением об этом работодателя или его представителя и состав-
лять соответствующий акт;
расследовать в установленном порядке несчастные случаи на произ-
водстве;
предъявлять работодателям и их представителям обязательные для 
исполнения предписания об устранении нарушений трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, 
привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 
ответственности или об отстранении их от должности в установленном 
порядке;
направлять в суды при наличии заключений государственной экспер-
тизы условий труда требования о ликвидации организаций или прекра-
щении деятельности их структурных подразделений вследствие нару-
шения требований охраны труда;
выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение безопасным методам и приемам вы-
полнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих 
местах и проверку знания требований охраны труда;
запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия 
или не соответствующих государственным нормативным требовани-
ям охраны труда (в том числе требованиям технических регламентов) 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
составлять протоколы и рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в 
правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о 
привлечении виновных к ответственности в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью 
работников на производстве.

В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в го-
сударственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении 
соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или коллектив-
ного трудового спора (за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, 
или вопросов, по которым имеется решение суда), государственный инспектор 
труда при выявлении очевидного нарушения трудового законодательства или 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеет 
право выдать работодателю предписание, подлежащее обязательному исполне-

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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нию. Данное предписание может быть обжаловано работодателем в суд в тече-
ние десяти дней со дня его получения работодателем или его представителем.

Обязанности государственных инспекторов труда
Государственные инспекторы труда при осуществлении государственно-

го надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязаны 
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-
ресы работодателей — физических лиц и работодателей — юридических лиц 
(организаций).

Государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую зако-
ном тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую 
им известной при осуществлении ими своих полномочий, а также после ос-
тавления своей должности, считать абсолютно конфиденциальным источник 
всякой жалобы на недостатки или нарушения положений трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявите-
ле, если проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель возража-
ет против сообщения работодателю данных об источнике жалобы.

порядок инспектирования работодателей
Порядок проведения проверок должностными лицами федеральной ин-

спекции труда определяется ратифицированными Российской Федерацией 
конвенциями Международной организации труда по вопросам инспекции 
труда, федеральными законами, а также решениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Государственные инспекторы труда в целях осуществления государ-
ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
инспектируют на всей территории Российской Федерации любых работо-
дателей (организации независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также работодателей — физических лиц) в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

При инспекционной проверке государственный инспектор труда может 
уведомлять о своем присутствии работодателя или его представителя, если 
только не считает, что такое уведомление может нанести ущерб эффектив-
ности контроля.

Организации Вооруженных Сил Российской Федерации, органы безопас-
ности, органы внутренних дел, Государственная противопожарная служба, 
другие правоохранительные органы, исправительные учреждения, организа-
ции атомной и оборонной промышленности и другие подлежат инспекцион-
ным проверкам с особым порядком их проведения, который предусматривает:

доступ для государственных инспекторов труда, получивших заблаговре-
менно соответствующий допуск;

проведение проверок в назначенное время;
ограничение на проведение проверок во время маневров или учений, объ-

явленных периодов напряженности, боевых действий.
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Особый порядок проведения инспекционных проверок устанавливается 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Обжалование решений государственных инспекторов труда
Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы 

соответствующему руководителю по подчиненности, главному государствен-
ному инспектору труда Российской Федерации и (или) в суд. Решения глав-
ного государственного инспектора труда Российской Федерации могут быть 
обжалованы в суд.

Ответственность за воспрепятствование деятельности 
государственных инспекторов труда
Лица, препятствующие осуществлению государственного надзора и контро-

ля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, не исполняющие предъявленные 
им предписания, применяющие угрозы насилия или насильственные действия 
по отношению к государственным инспекторам труда, членам их семей и их 
имуществу, несут ответственность, установленную федеральными законами.

виды ответственности за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права
Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и ма-
териальной ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами.

7.8. Общие вопросы привлечения к административной 
ответственности

административное правонарушение
В силу ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях административным правонарушением признается противо-
правное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях установлена административная от-
ветственность.

Основные и дополнительные административные наказания

виды административных накаЗаний

За совершение административных правонарушений могут устанавли-
ваться и применяться следующие административные наказания:

1) предупреждение;
2) административный штраф;
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3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административ-
ного правонарушения;

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения;

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6) административный арест;
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства;
8) дисквалификация;
9) административное приостановление деятельности.

Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, административный арест, дисквалифика-
ция и административное приостановление деятельности могут устанавливаться 
и применяться только в качестве основных административных наказаний.

Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административ-
ного правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета ад-
министративного правонарушения, а также административное выдворение 
за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства могут устанавливаться и применяться в качестве как основного, 
так и дополнительного административного наказания.

За одно административное правонарушение может быть назначено основ-
ное либо основное и дополнительное административное наказание.

судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях
Дела об административных правонарушениях рассматриваются:
1) судьями (мировыми судьями);
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, 

структурными подразделениями и территориальными органами, а также 
иными государственными органами, уполномоченными на то исходя из задач 
и функций, возложенных на них федеральными законами либо нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных закона-
ми субъектов Российской Федерации, рассматриваются в пределах полномо-
чий, установленных этими законами:

1) мировыми судьями;
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации;
4) административными комиссиями, иными коллегиальными органами, 

создаваемыми в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

возбуждение дела об административном правонарушении
Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении 

являются:
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1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномочен-
ными составлять протоколы об административных правонарушениях, доста-
точных данных, указывающих на наличие события административного пра-
вонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 
объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие со-
бытия административного правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сооб-
щения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие 
на наличие события административного правонарушения;

4) фиксация административного правонарушения в области дорожного 
движения работающими в автоматическом режиме специальными техничес-
кими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи;

5) подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собствен-
ника (владельца) транспортного средства данных о том, что транспортное 
средство находилось во владении или в пользовании другого лица.

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с 
момента:

1) составления протокола осмотра места совершения административного 
правонарушения;

2) составления первого протокола о применении мер обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении;

3) составления протокола об административном правонарушении или 
вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении;

4) вынесения определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения административного рассле-
дования;

5) оформления предупреждения или с момента наложения администра-
тивного штрафа на месте совершения административного правонарушения;

6) вынесения постановления по делу об административном правонаруше-
нии.

В случае отказа в возбуждении дела об административном правонаруше-
нии при наличии необходимых материалов должностным лицом, рассмот-
ревшим указанные материалы, сообщения, заявления, выносится мотиви-
рованное определение об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Обстоятельства, исключающие производство по делу 
об административном правонарушении
Производство по делу об административном правонарушении не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии 
хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) отсутствие события административного правонарушения;
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2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных 
действий (бездействия) возраста, необходимого для привлечения к админист-
ративной ответственности, или невменяемость физического лица, совершив-
шего противоправные действия (бездействие);

3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи-

стративного наказания;
5) отмена закона, установившего административную ответственность;
6) истечение сроков давности привлечения к административной ответс-

твенности;
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, постановления о назначении 
административного наказания, либо постановления о прекращении произ-
водства по делу об административном правонарушении, либо постановления 
о возбуждении уголовного дела;

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении.

В случае когда административное правонарушение совершено лицом, 
обладающим специальным статусом1, за исключением случаев, когда за та-
кое административное правонарушение это лицо несет административную 
ответственность на общих основаниях, производство по делу об админист-
ративном правонарушении после выяснения всех обстоятельств совершения 
административного правонарушения подлежит прекращению для привлече-
ния указанного лица к дисциплинарной ответственности.

7.9. страхование предпринимательских рисков
Наряду с личным и имущественным страхованием, страхованием 

ответственности за причинение вреда действующим законодательством пре-
дусмотрена возможность страхования предпринимательского риска. Имущес-
твенные интересы, связанные с осуществлением предпринимательской де-
ятельности, являются объектом страхования согласно положениям Закона 
Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации».

понятие страхования
Страхование — отношения по защите интересов физических и юридичес-

ких лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за 

1  Согласно ст. 2.5 КоАП РФ к таким лицам относятся: военнослужащие, граждане, 
призванные на военные сборы и имеющие специальные звания сотрудники органов внут-
ренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов.



�.�. Страхование предпринимательских рисков ��3

счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страхо-
вых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Формы страхования
Страхование осуществляется в форме добровольного страхования и 

обязательного страхования.
Добровольное страхование осуществляется на основании договора стра-

хования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его 
осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страхов-
щиком или объединением страховщиков, самостоятельно содержат положе-
ния о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о 
страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тари-
фа, страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения 
и прекращения договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об 
определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой 
выплаты, о случаях отказа в страховой выплате и иные положения.

Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяют-
ся федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.

Объекты страхования
Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, 

связанные:
1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, 

с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни);
2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им меди-

цинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское 
страхование).

Объектами имущественного страхования могут быть имущественные 
интересы, связанные, в частности, с:

1) владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование 
имущества);

2) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхова-
ние гражданской ответственности);

3) осуществлением предпринимательской деятельности (страхование 
предпринимательских рисков).

Страхование противоправных интересов, а также интересов, которые не 
являются противоправными, но страхование которых запрещено законом, не 
допускается.

Если федеральным законом не установлено иное, допускается страхова-
ние объектов, относящихся к разным видам имущественного страхования и 
(или) личного страхования (комбинированное страхование).

На территории Российской Федерации страхование (за исключением пе-
рестрахования и иных предусмотренных федеральными законами случаев) 
интересов юридических лиц, а также физических лиц — резидентов Россий-
ской Федерации может осуществляться только страховщиками, имеющими 
лицензии, полученные в установленном законом порядке.
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страховой риск, страховой случай
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступ-

ления которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 
обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, за-
страхованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

страховая сумма и страховая выплата
Страховая сумма — денежная сумма, которая установлена федеральным 

законом и (или) определена договором страхования и исходя из которой ус-
танавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер стра-
ховой выплаты при наступлении страхового случая.

При осуществлении страхования имущества страховая сумма не может 
превышать его действительную стоимость (страховую стоимость) на момент 
заключения договора страхования. Стороны не могут оспаривать страховую 
стоимость имущества, определенную договором страхования, за исключени-
ем случая, если страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуж-
дение страхователем.

При осуществлении личного страхования страховая сумма устанавлива-
ется страховщиком по соглашению со страхователем.

Страховая выплата — денежная сумма, установленная федеральным за-
коном и (или) договором страхования и выплачиваемая страховщиком стра-
хователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении 
страхового случая.

Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валют-
ным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.

Условиями страхования имущества и (или) гражданской ответственнос-
ти в пределах страховой суммы может предусматриваться замена страховой 
выплаты (страхового возмещения) предоставлением имущества, аналогично-
го утраченному имуществу.

В случае утраты, гибели застрахованного имущества страхователь, выго-
доприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщи-
ка в целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в 
размере полной страховой суммы.

При осуществлении личного страхования страховая выплата (страховая 
сумма) производится страхователю или лицу, имеющим право на получение 
страховой выплаты (страховой суммы) по договору страхования, независимо 
от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по 
обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в по-
рядке возмещения вреда.

При осуществлении страхования жизни страховщик в дополнение к стра-
ховой сумме может выплачивать часть инвестиционного дохода.
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При расторжении договора страхования жизни, предусматривающего 
дожитие застрахованного лица до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события, страхователю возвращается сумма в пределах 
сформированного в установленном порядке страхового резерва на день пре-
кращения договора страхования (выкупная сумма).

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны предостав-
лять страховщикам по их запросам документы и заключения, связанные с 
наступлением страхового случая и необходимые для решения вопроса о стра-
ховой выплате, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

страховая премия (страховые взносы) и страховой тариф
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается страхователем в 

валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регу-
лирования.

Страховой тариф — ставка страховой премии с единицы страховой суммы 
с учетом объекта страхования и характера страхового риска.

Конкретный размер страхового тарифа определяется договором добро-
вольного страхования по соглашению сторон.

Страховые тарифы по видам обязательного страхования устанавливают-
ся в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязатель-
ного страхования.

Форма договора страхования
Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора 

страхования, за исключением договора обязательного государственного стра-
хования.

Договор страхования может быть заключен путем составления одного до-
кумента либо вручения страховщиком страхователю на основании его пись-
менного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертифи-
ката, квитанции), подписанного страховщиком.

В последнем случае согласие страхователя заключить договор на предло-
женных страховщиком условиях подтверждается принятием от страховщика 
соответствующих документов.

Страховщик при заключении договора страхования вправе применять 
разработанные им или объединением страховщиков стандартные формы до-
говора (страхового полиса) по отдельным видам страхования.

существенные условия договора страхования
При заключении договора имущественного страхования между страхова-

телем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, яв-

ляющемся объектом страхования;
2) о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая);
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3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.

При заключении договора личного страхования между страхователем и 
страховщиком должно быть достигнуто соглашение:

1) о застрахованном лице;
2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застра-

хованного лица осуществляется страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.

страхование предпринимательского риска
По договору страхования предпринимательского риска может быть за-

страхован предпринимательский риск только самого страхователя и только 
в его пользу.

Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося 
страхователем, ничтожен.

Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не яв-
ляющегося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя.

страхование ответственности по договору
Страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в 

случаях, предусмотренных законом.
По договору страхования риска ответственности за нарушение договора 

может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя. 
Договор страхования, не соответствующий этому требованию, ничтожен.

Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным 
в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь 
должен нести соответствующую ответственность, — выгодоприобретателя, 
даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не 
сказано, в чью пользу он заключен.

тайна страхования
Страховщик1 не вправе разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном 
лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущест-
венном положении этих лиц. За нарушение тайны страхования страховщик 
в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1  Согласно ст. 938 ГК РФ в качестве страховщиков договоры страхования могут за-
ключать юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхо-
вания соответствующего вида.

Требования, которым должны отвечать страховые организации, порядок лицензи-
рования их деятельности и осуществления государственного надзора за этой деятельнос-
тью определяются законами о страховании.



Глава 8
прекращение деятельнОсти 
индивидУальным предпринимателем

8.1. Общие вопросы прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем
Прекращение гражданином деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, так же как и начало его деятельности, осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

Чтобы оно стало состоявшимся фактом и имело юридическое значение, в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей долж-
на быть внесена соответствующая запись. При прекращении гражданином 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т. е. после го-
сударственной регистрации этого факта) п. 5 ст. 84 НК РФ устанавливает 
обязанность налогового органа снять такого налогоплательщика с учета на 
основании сведений, содержащихся в государственном реестре.

Обстоятельства, являющиеся основанием для регистрации 
прекращения деятельности
Действующее законодательство выделяет следующие обстоятельства 

субъективного и объективного характера, при наличии которых регистриру-
ющий орган принимает решение о государственной регистрации при прекра-
щении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя:

принятие самим предпринимателем решения о прекращении данной 
деятельности;
смерть индивидуального предпринимателя;
принятие судом решения о признании предпринимателя несостоятель-
ным (банкротом);
прекращение предпринимательской деятельности в принудительном 
порядке по решению суда;
вступление в силу приговора суда, которым индивидуальному 
предпринимателю назначено наказание в виде лишения права зани-
маться предпринимательской деятельностью на определенный срок;
аннулирование документа, подтверждающего право предпринимателя 
(иностранного гражданина или лица без гражданства) временно или 
постоянно проживать в Российской Федерации, или окончание срока 
действия указанного документа.

Этот перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительно-
му толкованию.

порядок государственной регистрации прекращения 
деятельности 
Независимо от того, какое из названных обстоятельств повлекло приня-

тие соответствующего решения, государственная регистрация осуществляет-

—

—
—

—

—

—
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ся в срок не более пяти рабочих дней со дня представления в регистрирую-
щий орган необходимых документов.

Их перечень определен ст. 22.3 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей». 

К таким документам относятся:
подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации1;
документ об уплате государственной пошлины;
документ, подтверждающий представление в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений об индивидуаль-
ном лицевом счете застрахованного лица.

Государственная регистрация при прекращении деятельности физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя в связи со смертью 
данного лица осуществляется на основании поступивших в регистрирующий 
орган в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
сведений о государственной регистрации смерти данного лица2.

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) осущест-
вляется на основании копии решения суда о признании его несостоятельным 
(банкротом), поступившей в регистрирующий орган в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудитель-
ном порядке по решению суда осуществляется на основании поступившей 
в регистрирующий орган в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке копии решения суда о прекращении деятельности дан-
ного лица в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном 
порядке.

Государственная регистрация при прекращении физическим лицом де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с вступле-
нием в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лише-
ния права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный 
срок, осуществляется на основании поступившей в регистрирующий орган в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке информа-
ции о вступлении в силу указанного приговора суда.

1  См. Приложение № 20 к постановлению Правительства Российской Федерации от 
19 июня 2002 г. № 439.

2  Согласно ст. 12 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан 
сообщить в орган социальной защиты населения, налоговый орган, орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, орган Пенсионного фонда Российской Федерации и орган Фонда социального стра-
хования Российской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, сведения о государственной регистрации смерти.

—

—
—
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Государственная регистрация при прекращении физическим лицом де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с анну-
лированием документа, подтверждающего право данного лица временно 
или постоянно проживать в Российской Федерации, или окончанием срока 
действия указанного документа осуществляется на основании поступившей 
в регистрирующий орган в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке информации об аннулировании указанного документа или 
на основании окончания срока его действия с учетом содержащихся в государ-
ственном реестре сведений о таком сроке.

Представление документов для государственной регистрации при пре-
кращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной 
деятельности осуществляется непосредственно или направляется почтовым 
отправлением с объявленной ценностью и описью вложения.

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя утрачивает силу после внесения об этом записи в Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

В случае смерти физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, признания его судом несостоятель-
ным (банкротом), прекращения в принудительном порядке по решению 
суда его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
вступления в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в 
виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на 
определенный срок, государственная регистрация такого лица в качестве 
индивидуального предпринимателя утрачивает силу с момента соответ-
ственно его смерти, принятия судом решения о признании его несостоя-
тельным (банкротом) или о прекращении в принудительном порядке его 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, вступления 
в силу указанного приговора суда.

В случае аннулирования документа, подтверждающего право иност-
ранного гражданина либо лица без гражданства временно или постоянно 
проживать в Российской Федерации, или окончания срока действия ука-
занного документа государственная регистрация данных гражданина либо 
лица в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу со дня 
аннулирования указанного документа или окончания срока его действия.

8.2. Банкротство индивидуального  
предпринимателя
Банкротство индивидуального предпринимателя является одним из ос-

нований прекращения его государственной регистрации.
Дела о несостоятельности (банкротстве) относятся к подведомственнос-

ти арбитражных судов Российской Федерации и рассматриваются в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 22 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
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Основания для признания индивидуального предпринимателя 
банкротом
Согласно ст. 214 Федерального закона от 22 октября 2002 г. № 127-ФЗ осно-

ванием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является 
его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Дело о банкротстве индивидуального предпринимателя рассматривает 
арбитражный суд по месту жительства гражданина; заявление о признании 
должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к 
должнику-гражданину составляют не менее 10 тыс. рублей и указанные тре-
бования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены.

Необходимо также иметь в виду, что для признания индивидуального 
предпринимателя банкротом имеют значение не все требования кредиторов, 
а только требования кредиторов по денежным обязательствам и обязанность 
по уплате обязательных платежей.

Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом 
может быть подано должником — индивидуальным предпринимателем, кре-
дитором, требование которого связано с обязательствами при осуществлении 
предпринимательской деятельности, уполномоченными органами.

При применении процедур банкротства индивидуального предпринима-
теля его кредиторы, требования которых не связаны с обязательствами при 
осуществлении предпринимательской деятельности, а также кредиторы, тре-
бования которых неразрывно связаны с личностью кредиторов, вправе также 
предъявить свои требования.

последствия признания индивидуального предпринимателя 
банкротом
С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивиду-

ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства 
утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве индиви-
дуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии 
на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности.

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может 
быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в тече-
ние года с момента признания его банкротом.

Арбитражный суд направляет копию решения о признании индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства 
в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя.

порядок удовлетворения требований кредиторов
До удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вне-

сенных в депозит арбитражного суда, покрываются расходы, связанные с рас-
смотрением дела о банкротстве и исполнением решения арбитражного суда о 
признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства.
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Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которы-
ми гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных плате-
жей, а также требования о взыскании алиментов;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий 
и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, и по выплате 
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного 
удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключе-
нием случаев, установленных для удовлетворения требований кредиторов, 
обеспеченных залогом имущества должника.

При недостаточности денежных средств в депозите арбитражного суда 
они распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропор-
ционально суммам их требований.

8.3. Ответственность за нарушение закона 
при банкротстве 
Статьей 25 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О го-

сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» определено, что за непредставление или несвоевременное пред-
ставление необходимых для включения в государственные реестры сведений, 
а также за представление недостоверных сведений заявители юридические 
лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, ус-
тановленную законодательством Российской Федерации.

При этом регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием 
о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в принудительном порядке в случае неоднократных либо 
грубых нарушений им законов или иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с государственной регистраци-
ей индивидуальных предпринимателей.

административная ответственность1

Статья 14.12. Фиктивное или преднамеренное банкротство
1. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объяв-

ление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о 
несостоятельности данного юридического лица или индивидуальным пред-
принимателем о своей несостоятельности, если такое действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния:

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до трех лет.

1  Установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

—

—

—
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2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или 
учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным пред-
принимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний:

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет.

Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве
1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обя-

занностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении или иной 
информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обя-
занностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или 
уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация 
бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую де-
ятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если 
эти действия совершены при наличии признаков банкротства и не содержат 
уголовно наказуемых деяний:

— влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до трех лет.

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отде-
льных кредиторов за счет имущества должника — юридического лица ру-
ководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо 
индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, 
а равно принятие такого удовлетворения кредиторами, знающими об от-
данном им предпочтении в ущерб другим кредиторам, если эти действия 
совершены при наличии признаков банкротства и не содержат уголовно на-
казуемых деяний:

— влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до трех лет.

3. Неисполнение арбитражным управляющим или руководителем вре-
менной администрации кредитной организации обязанностей, установлен-
ных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое дейс-
твие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния:

— влечет наложение административного штрафа на арбитражного управ-
ляющего или руководителя временной администрации кредитной организа-
ции в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок от шести месяцев до трех лет.

4. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управля-
ющего либо временной администрации кредитной организации, в том числе 
уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо вре-
менной администрации кредитной организации документов, необходимых 
для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принад-
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лежащего юридическому лицу либо кредитной организации, в случаях, ког-
да функции руководителя юридического лица либо кредитной организации 
возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководи-
теля временной администрации кредитной организации, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний:

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до двух лет.

5. Неисполнение руководителем юридического лица или индивидуаль-
ным предпринимателем обязанности по подаче заявления о признании соот-
ветственно юридического лица или индивидуального предпринимателя бан-
кротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве)1:

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до двух лет.

Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Несвоевременное или неточное внесение записей о юридическом лице 
в единый государственный реестр юридических лиц или об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей:

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц ор-
ганов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в размере от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей.

2. Незаконный отказ в предоставлении или несвоевременное предостав-
ление содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц 
или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
сведений и (или) документов либо иных предусмотренных законодатель-

1  Согласно ст. 9 Федерального закона от 22 октября 2002 г. № 127-ФЗ руководитель 
должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением долж-
ника в арбитражный суд в случае, если:

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приво-
дит к невозможности исполнения должником денежных обязательств, обязаннос-
тей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме пе-
ред другими кредиторами;
органом должника, уполномоченным в соответствии с учредительными документа-
ми должника на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об 
обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
органом, уполномоченным собственником имущества должника — унитарного пред-
приятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает 
невозможной хозяйственную деятельность должника;
в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях.
Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, пре-

дусмотренных настоящей статьей, не позднее чем через месяц с даты возникновения соот-
ветствующих обстоятельств.

—

—

—

—

—
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ством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей документов лицам, заинтересованным в получении таких 
сведений и (или) документов:

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц орга-
нов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

3. Непредставление, или несвоевременное представление, или представ-
ление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном 
предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если та-
кое представление предусмотрено законом:

— влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере пяти тысяч рублей.

4. Представление в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, 
содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния:

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Уголовная ответственность1

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязан-

ностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной ин-
формации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязан-
ностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничто-
жение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтер-
ских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия 
совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб:

— наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом 
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев 
либо без такового.

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных 
кредиторов за счет имущества должника — юридического лица руководителем 
юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным 
предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие со-
вершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб:

— наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом 
на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до од-
ного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового.

3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управля-

1  Установлена Уголовным кодексом Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
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ющего либо временной администрации кредитной организации, в том числе 
уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо вре-
менной администрации кредитной организации документов, необходимых 
для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принад-
лежащего юридическому лицу либо кредитной организации, в случаях, ког-
да функции руководителя юридического лица либо кредитной организации 
возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководи-
теля временной администрации кредитной организации, если эти действия 
(бездействие) причинили крупный ущерб:

— наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет.

Статья 196. Преднамеренное банкротство
Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным пред-
принимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 
(бездействие) причинили крупный ущерб:

— наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Статья 197. Фиктивное банкротство
Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление ру-

ководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятель-
ности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем 
о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб:

— наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штра-
фом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

признаки фиктивного банкротства
В целях установления единого порядка установления наличия признаков 

фиктивного или преднамеренного банкротства 8 октября 1999 г. распоряжени-
ем ФСДН РФ № 33-р утверждены Методические рекомендации по проведе-
нию экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднаме-
ренного банкротства1.

1  См. Приложение 8.



приложение 1

УкаЗ  
преЗидента рОссийскОй Федерации 

О неОтлОЖных мерах  
пО ликвидации административных ОГраниЧений 

при ОсУществлении предпринимательскОй 
деятельнОсти

В целях ликвидации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности, в первую очередь в сфере малого и сред-
него предпринимательства, постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:
а) в 2-месячный срок разработать и внести в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов, 
предусматривающих:

усиление гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора);
проведение планового мероприятия по контролю (в том числе по от-
дельным видам лицензионного контроля) в отношении одного юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя каждым органом 
государственного контроля (надзора) не более чем один раз в три года 
(кроме налогового контроля);
проведение внеплановых мероприятий по контролю в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства только в целях выявления на-
рушений, представляющих непосредственную угрозу жизни или здоровью 
людей, по согласованию с прокурором субъекта Российской Федерации;
преимущественно уведомительный порядок начала предприниматель-
ской деятельности, сокращение количества разрешительных докумен-
тов, необходимых для ее осуществления, замену (в основном) обяза-
тельной сертификации декларированием производителем качества вы-
пускаемой продукции;
замену лицензирования отдельных видов деятельности обязательным 
страхованием ответственности или предоставлением финансовых га-
рантий;
исключение внепроцессуальных прав органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, касающихся проверок деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также возможности составления 
должностными лицами этих органов протоколов об административных 
правонарушениях в области предпринимательской деятельности;
наделение органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации правом определять порядок предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в том числе занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, помещений в аренду на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) за 
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счет специально выделенных для этой цели помещений и (или) поря-
док продажи в собственность субъектов малого и среднего предприни-
мательства арендуемых ими не менее трех лет помещений с возможнос-
тью рассрочки оплаты и без проведения аукциона;

б) до 1 сентября 2008 г. утвердить план мероприятий, направленных на 
существенное упрощение и удешевление процедуры присоединения к элек-
трическим сетям объектов, необходимых для осуществления деятельности 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и до 1 июля 2009 г. пред-
ставить в установленном порядке доклад о реализации плана мероприятий;

в) внести предложения по приведению актов Президента Российской Фе-
дерации в соответствие с настоящим Указом;

г) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;
д) обеспечить приведение актов федеральных органов исполнительной 

власти в соответствие с настоящим Указом.
2. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации:

а) обеспечить приведение нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных правовых актов в части, касающейся 
административных ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности и избыточного контроля (надзора) за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в соответствие с законодательством 
Российской Федерации;

б) до 1 августа 2008 г. представить в установленном порядке доклады о 
проделанной работе.

3. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в 
федеральных округах в целях координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в сфере малого и среднего предпринима-
тельства образовать советы по содействию развитию малого и среднего пред-
принимательства с включением в их состав представителей общественных 
объединений субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Образовать при соответствующих федеральных органах исполнитель-
ной власти совещательные (координационные) органы по вопросам, затраги-
вающим интересы малого и среднего предпринимательства, с привлечением к 
их работе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства 
и (или) их общественных объединений.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
15 мая 2008 года
№ 797

Приложение 1



приложение 2

пОлОЖение О лиценЗирОвании перевОЗОк 
пассаЖирОв автОмОБильным транспОртОм,  

ОБОрУдОванным для перевОЗОк БОлее 8 ЧелОвек

(Утверждено Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 октября 2006 г. № 637)

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования перево-
зок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перево-
зок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя), осуществляемых юридически-
ми лицами или индивидуальными предпринимателями (далее — перевоз-
ки пассажиров).

2. Лицензирование перевозок пассажиров осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере транспорта (далее — лицензирующий орган).

3. Лицензия на осуществление перевозок пассажиров (далее — лицензия) 
предоставляется на 5 лет. Срок действия лицензии может быть продлен по 
заявлению лицензиата в порядке, предусмотренном для переоформления до-
кумента, подтверждающего наличие лицензии.

4. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении пере-
возок пассажиров являются:

а) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) на праве собственности 
или на ином законном основании транспортных средств, соответствующих 
по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию тех-
ническим требованиям в отношении перевозок пассажиров и допущенных в 
установленном порядке к участию в дорожном движении;

б) соблюдение лицензиатом установленных законами и иными норматив-
ными правовыми актами в области автомобильного транспорта требований 
по организации и осуществлению перевозок пассажиров;

в) соблюдение лицензиатом установленных статьей 20 Федерального за-
кона «О безопасности дорожного движения» основных требований по обес-
печению безопасности дорожного движения при осуществлении им деятель-
ности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, используемых для 
перевозок пассажиров;

г) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) должностного лица, от-
ветственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедше-
го в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую 
должность;

д) соответствие должностных лиц и специалистов лицензиата (соиска-
теля лицензии) квалификационным требованиям, предъявляемым при осу-
ществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом, утверждае-
мым Министерством транспорта Российской Федерации;
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е) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) водителей, имеющих не-
обходимые квалификацию и стаж работы и прошедших медицинское освиде-
тельствование;

ж) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств;

з) наличие на каждом транспортном средстве, используемом для перево-
зок пассажиров, документов, предусмотренных Правилами дорожного дви-
жения Российской Федерации;

и) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) в штате работников необ-
ходимой квалификации, а также помещений и оборудования, позволяющих 
осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
или договоров со специализированными организациями на техническое об-
служивание и ремонт транспортных средств.

5. Грубыми нарушениями лицензиатом лицензионных требований и ус-
ловий являются:

а) нарушение, в результате которого произошло дорожно-транспортное 
происшествие, повлекшее человеческие жертвы, причинение тяжкого вреда 
здоровью, причинение средней тяжести вреда здоровью не менее 5 человек;

б) использование транспортных средств, не допущенных в установлен-
ном порядке к эксплуатации и не прошедших предрейсового технического 
осмотра.

6. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представ-
ляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, документы 
(копии документов), указанные в пункте 1 статьи 9 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», а также следующие документы:

а) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 
или на ином законном основании предполагаемых к использованию для пере-
возок пассажиров транспортных средств и их государственную регистрацию;

б) копии талонов о прохождении государственного технического осмотра 
предполагаемых к использованию для перевозок пассажиров транспортных 
средств, подтверждающих их допуск к эксплуатации;

в) копии дипломов о высшем или среднем специальном образовании, 
удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации, подтверж-
дающих соответствующую установленным требованиям квалификацию 
должностных лиц и специалистов соискателя лицензии;

г) копия документа, подтверждающего прохождение аттестации на пра-
во занимать должность, связанную с обеспечением безопасности дорожно-
го движения, должностным лицом соискателя лицензии, ответственным за 
обеспечение безопасности дорожного движения;

д) копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы 
водителей соискателя лицензии, а также документов, подтверждающих про-
хождение ими медицинского освидетельствования в установленный срок;

е) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств на транспортные средства, 
предполагаемые к использованию для перевозок пассажиров;

ж) копии документов, подтверждающих возможность соискателя лицен-
зии осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
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или копии договоров со специализированными организациями на техничес-
кое обслуживание и ремонт транспортных средств.

7. Требовать от соискателя лицензии представления документов, не пре-
дусмотренных настоящим Положением, не допускается.

8. Лицензирующий орган в день получения заявления о предоставлении 
лицензии и документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, про-
веряет правильность оформления заявления и наличие всех необходимых 
документов.

В случае если заявление оформлено с нарушением требований, установ-
ленных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», а в составе представленных документов отсутствуют документы, пре-
дусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, соискателю лицензии на-
правляется (вручается) копия описи представленных документов с уведом-
лением о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и 
(или) представления отсутствующих документов.

9. Лицензирующий орган проверяет полноту и достоверность сведений о 
соискателе лицензии, содержащихся в представленных в соответствии с пун-
ктом 6 настоящего Положения документах, а также возможность выполнения 
соискателем лицензии лицензионных требований и условий.

Проверка полноты и достоверности указанных сведений проводится пу-
тем сопоставления сведений, содержащихся в указанных документах, со све-
дениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических 
лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей.

Лицензирующий орган получает сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, от Федеральной налоговой службы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Проверка возможности выполнения соискателем лицензии лицензион-
ных требований и условий и проверка соблюдения лицензиатом указанных 
требований и условий проводятся лицензирующим органом в соответствии 
с требованиями, установленными для организации проверок Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при проведении государственного контроля (надзора)».

10. В приложении к документу, подтверждающему наличие лицензии, 
указываются сведения о транспортных средствах лицензиата, используемых 
для перевозок пассажиров, в том числе их марки, модели и государственные 
регистрационные знаки.

11. Одновременно с документом, подтверждающим наличие лицензии, на 
каждое транспортное средство, предполагаемое к использованию для перево-
зок пассажиров, лицензирующий орган выдает лицензиату выписку из этого 
документа (лицензионную карточку), в которой указываются номер и дата 
выдачи лицензии, срок ее действия, марка, модель и государственный регис-
трационный знак транспортного средства, лицензиат и лицензируемый вид 
деятельности.

12. При изменении состава транспортных средств, используемых для 
перевозок пассажиров, лицензиат в 15-дневный срок обязан направить или 
представить в лицензирующий орган заявление о выдаче дополнительных 
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выписок из документа, подтверждающего наличие лицензии (лицензионных 
карточек), а также документы, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пун-
кта 6 настоящего Положения.

В этом случае выписки из документа, подтверждающего наличие лицен-
зии (лицензионные карточки), выдаются в течение 10 дней с даты подачи за-
явления.

13. Выписки из документа, подтверждающего наличие лицензии (лицен-
зионные карточки), подлежат возврату лицензиатом в лицензирующий орган 
на время приостановления действия лицензии, при аннулировании лицензии, 
а также в случае выведения транспортного средства из состава транспортных 
средств, используемых лицензиатом для перевозок пассажиров.

14. При утрате документа, подтверждающего наличие лицензии, лицен-
зирующий орган на основании письменного заявления лицензиата в течение 
10 дней с даты получения заявления выдает его дубликат, а в случае необ-
ходимости в течение 7 дней с даты получения заявления — его заверенную 
копию.

Дубликат или копия документа, подтверждающего наличие лицензии, 
предоставляется лицензиату за плату в размере 10 рублей.

15. Информация, относящаяся к лицензированию перевозок пассажиров, 
предусмотренная пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 14 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», размещается на 
свободной и безвозмездной основе в официальных электронных или печат-
ных средствах массовой информации лицензирующего органа.

16. Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором содержатся 
сведения, предусмотренные статьями 10 и 14 Федерального закона «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», а также сведения о выданных вы-
писках из документа, подтверждающего наличие лицензии (лицензионных 
карточках).

17. Предоставление лицензии (отказ в предоставлении лицензии), про-
дление срока ее действия, переоформление лицензии, приостановление или 
возобновление ее действия и аннулирование лицензии осуществляются в по-
рядке, установленном Федеральным законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

18. За рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставле-
нии лицензии, а также за ее предоставление или переоформление уплачива-
ется государственная пошлина в размере и порядке, установленных законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Приложение 2



приложение 3

инстрУкция О пОрядке ведения специальнОГО 
УЧета ОрГаниЗаций и индивидУальных 

предпринимателей, ОсУществляЮщих Операции 
с драГОценными металлами и драГОценными 

камнями

(Утверждена Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 16.06.2003 г. № 51н)

I. Общие положения
1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным 

законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 1999, № 14, 
ст. 1664; 2002, № 2, ст. 131; 2003, № 2, ст. 167) и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 августа 2000 г. № 624 «Вопросы Мини-
стерства финансов Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 35, ст. 3592; 2001, № 32, ст. 3333; 2001, 
№ 45, ст. 4268) и определяет порядок ведения специального учета органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции 
с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее — объекты 
специального учета).

2. Специальный учет осуществляется Российской государственной про-
бирной палатой при Министерстве финансов Российской Федерации через 
государственные инспекции пробирного надзора. Организации, в том числе 
воинские части и воинские формирования1, и индивидуальные предприни-
матели перед осуществлением операций с драгоценными металлами и драго-
ценными камнями встают на специальный учет в государственных инспек-
циях пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты 
(далее — госинспекции), в районе деятельности которых они прошли госу-
дарственную регистрацию.

Постановка на специальный учет горно-обогатительных, горно-металлур-
гических и металлургических организаций, попутно извлекающих драгоцен-
ные металлы из минерального сырья, производится госинспекциями, район-

1  Воинские части и воинские формирования встают на специальный учет в соответ-
ствии с дополнительным порядком постановки на специальный учет, включающим пере-
чень документов, представляемых указанными частями и формированиями, и особенности 
их постановки на специальный учет, разработанным Российской государственной пробир-
ной палатой, согласованным с федеральными органами исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, и утвержденным Министерством финансов Российской 
Федерации.
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ные контрольные группы которых осуществляют периодический контроль на 
этих предприятиях1.

3. На специальный учет ставятся организации, независимо от их органи-
зационно-правовой формы, в том числе находящиеся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, 
и индивидуальные предприниматели, извлекающие (в том числе попутно), 
производящие, перерабатывающие, обрабатывающие и применяющие драго-
ценные металлы и драгоценные камни в производственных, научных, воен-
ных, медицинских, учебных и социально-культурных целях, использующие 
в качестве залога или принимающие в залог, скупающие, торгующие ими, эк-
спонирующие, хранящие, перевозящие драгоценные металлы и драгоценные 
камни, а также заготавливающие, производящие первичную обработку и/или 
перерабатывающие заготовленные лом и отходы драгоценных металлов и от-
ходы драгоценных камней.

Кроме того, на специальный учет ставятся организации и индивидуаль-
ные предприниматели, использующие изделия из драгоценных металлов и их 
сплавов в составе оборудования (стеклоплавильные устройства, тигли, ката-
лизаторные сетки, термопары, лабораторную посуду для проведения анали-
зов и прочую оснастку лабораторного и производственного оборудования).

На специальный учет ставятся также физические лица (по их желанию), 
не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но 
извлекающие доход от деятельности, связанной с использованием драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней (творческие работники), на которых в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации распростра-
няются нормы гражданского законодательства, относящиеся к индивидуаль-
ным предпринимателям.

4. Не подлежат постановке на специальный учет:
а) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

добычу драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с ли-
цензиями Министерства природных ресурсов Российской Федерации на 
пользование участками недр;

б) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в сво-
ей деятельности химические соединения драгоценных металлов для анализов 
или в медицинских целях (медицинские препараты), серебросодержащие све-
точувствительные материалы, изделия золотобойного производства, содер-
жащие драгоценные металлы, краски, оборудование, приборы, инструменты, 
электронную технику, пускорегулирующие устройства и устройства автомати-
ки, комплектующие детали, узлы, содержащие драгоценные металлы;

в) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в 
своей деятельности природные алмазы в инструменте и/или в изделиях про-
изводственно-технического назначения и не производящие этих инструмен-
тов, их переделку или ремонт;

1  Информацию по каждому конкретному случаю постановки на специальный учет 
горно-обогатительных, горно-металлургических и металлургических организаций, по-
путно извлекающих драгоценные металлы из минерального сырья, можно получить в гос-
инспекции, в районе деятельности которой находится объект специального учета, или в 
Российской государственной пробирной палате.
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г) организации и индивидуальные предприниматели, приобретающие 
и/или использующие драгоценные камни, отнесенные к непригодным для 
изготовления ювелирных изделий в соответствии с критериями и порядком, 
установленными Правительством Российской Федерации;

д) организации и индивидуальные предприниматели, оплачивающие дра-
гоценные металлы в кредитных организациях, но не получающие их в физи-
ческом виде, то есть при размещении оплаченных драгоценных металлов на 
обезличенных металлических счетах.

5. Объекты специального учета, имеющие территориально обособленные 
подразделения вне районов деятельности госинспекций, поставивших их на 
специальный учет, также подлежат постановке на специальный учет в госин-
спекциях по месту расположения обособленных подразделений в порядке, 
установленном настоящей инструкцией.

II. порядок постановки на специальный учет организаций 
и индивидуальных предпринимателей
6. Заявления о постановке на специальный учет подаются организациями и 

индивидуальными предпринимателями в госинспекцию, в районе деятельности 
которой они прошли государственную регистрацию, за исключением случаев, 
указанных во втором абзаце пункта 2 (заявления подаются в госинспекцию, осу-
ществляющую контроль на объекте спецучета), а также в пункте 5 (заявления по-
даются в госинспекции по месту расположения обособленных подразделений).

В заявлении, которое пишется в свободной форме, указывается:
для организации — полное наименование организации, организаци-
онно-правовая форма, адрес нахождения ее органа управления (далее 
именуется — место нахождения), фамилии и инициалы руководителя, 
номер контактного телефона;
для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные: серия, номер, кем, когда выдан, адрес регистрации 
по месту жительства.

При постановке на специальный учет по месту расположения территори-
ально обособленного подразделения в соответствии с пунктом 5 настоящей 
инструкции организации и индивидуальные предприниматели дополнитель-
но указывают в заявлении наименование и адрес этого подразделения.

7. Вместе с заявлением организациями представляются в госинспекцию:
а) заполненная карта постановки на специальный учет (в двух экземпля-

рах) по форме согласно приложению 1;
б) копия свидетельства о государственной регистрации.
Филиалы иностранных юридических лиц, их аккредитованные предста-

вительства, организации с иностранными инвестициями представляют ко-
пию документа о государственной регистрации на территории Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) копия информационного письма территориального органа статистики 
об учете в составе Единого государственного реестра предприятий и органи-
заций (ЕГРПО);

г) копия свидетельства о постановке объекта на налоговый учет с указа-
нием его идентификационного номера (ИНН);

—

—
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д) копии документов, свидетельствующих о владении помещениями для 
осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камня-
ми (на правах собственности, оперативного управления, аренды, субаренды).

Одновременно заявителями представляются для ознакомления нотари-
ально заверенные копии учредительных документов (учредительного дого-
вора и устава или положения) с дополнениями и изменениями, которые воз-
вращаются госинспекцией после рассмотрения заявления.

8. Индивидуальными предпринимателями вместе с заявлениями о поста-
новке на специальный учет представляются в госинспекцию:

а) заполненная карта постановки на специальный учет (в двух экземпля-
рах) по форме согласно приложению1;

б) копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя;
в) копия информационного письма территориального органа статистики 

об учете предпринимателя в составе Единого государственного реестра пред-
приятий и организаций (ЕГРПО);

г) копия свидетельства о постановке предпринимателя на налоговый учет 
с указанием его идентификационного номера (ИНН).

В карте постановки на специальный учет заполняются только пункты, 
имеющие отношение к индивидуальным предпринимателям. Наряду с други-
ми данными указываются адреса помещений, в которых будет производиться 
работа с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Индивидуаль-
ные предприниматели, предполагающие осуществлять операции с драгоцен-
ными металлами и драгоценными камнями вне места жительства, по которо-
му они прошли государственную регистрацию, предъявляют также копии до-
кументов, свидетельствующие о владении помещениями для осуществления 
операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (на правах 
собственности, оперативного управления, аренды, субаренды).

9. При постановке на специальный учет по месту расположения террито-
риально обособленного подразделения в соответствии с пунктом 5 настоя-
щей инструкции представляются в госинспекцию:

а) копия карты постановки на специальный учет головной организации 
(или индивидуального предпринимателя), содержащей данные о территори-
ально обособленном подразделении и заверенной соответствующей госинс-
пекцией;

б) копии свидетельств о государственной регистрации головной органи-
зации (или индивидуального предпринимателя) и территориально обособ-
ленного подразделения (если оно имеет такое свидетельство);

в) копии информационных писем территориального органа статистики об 
учете в составе Единого государственного реестра предприятий и организа-
ций (ЕГРПО) головной организации (или индивидуального предпринимате-
ля) и территориально обособленного подразделения (если таковое имеется);

г) копии свидетельств о постановке на налоговый учет с указанием иден-
тификационных номеров (ИНН) головной организации (или индивидуаль-
ного предпринимателя) и территориально обособленного подразделения 
(если таковое имеется);

1  Не приводится.
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д) копии документов, свидетельствующих о владении помещениями для 
осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камня-
ми на территориально обособленном подразделении (на правах собственнос-
ти, оперативного управления, аренды, субаренды).

Кроме того, к заявлению прикладывают документ, подтверждающий при-
надлежность обособленного подразделения соответствующей организации 
(или индивидуальному предпринимателю).

10. Заявление о постановке на специальный учет и карта подписываются 
руководителем организации и заверяются печатью или подписываются ин-
дивидуальным предпринимателем.

Копии предъявляемых документов заверяются нотариально.
Требовать от заявителя представления иных документов, не предусмот-

ренных настоящей инструкцией, запрещается.
11. Документы представляются в госинспекцию уполномоченным лицом 

(руководителем, предпринимателем, иным лицом, имеющим доверенность 
от организации или предпринимателя) непосредственно или направляются 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Указанные документы при-
нимаются по описи, представленной заявителем, и регистрируются в госин-
спекции. Госинспекция в день получения документов выдает (или не позже 
следующего дня направляет по почте) заявителю копию описи с отметкой о 
дате приема документов и входящем номере регистрации документов. При 
постановке на специальный учет по месту расположения обособленных под-
разделений заявление подается в госинспекцию, в районе деятельности кото-
рой находится территориально обособленное подразделение.

12. О возникновении причин, приводящих к невозможности постановки 
на специальный учет, заявителю сообщается в письменной форме в течение 
пяти рабочих дней после принятия документов.

Такими причинами могут быть:
отсутствие либо ненадлежащее (не соответствующее законодательству) 
оформление одного или нескольких документов, перечисленных в пун-
ктах 7—9 настоящей инструкции;
обнаружение недостоверных или искаженных данных в документах, 
представленных для постановки на специальный учет;
представление документов в ненадлежащую государственную инспек-
цию пробирного надзора.

Заявитель после устранения указанных причин вновь представляет доку-
менты в госинспекцию.

13. Решение о постановке организации или индивидуального предприни-
мателя на специальный учет принимается госинспекцией в течение 5 рабочих 
дней после приема документов.

14. При положительном решении госинспекции выдают организациям и 
индивидуальным предпринимателям свидетельства о постановке на специ-
альный учет и заверенные госинспекциями карты постановки на специаль-
ный учет в одном экземпляре. Территориально обособленные подразделения, 
находящиеся в районе деятельности госинспекции, поставившей на специ-
альный учет головную организацию и занесенные в карту головной органи-
зации, получают от госинспекции копии свидетельств и карт постановки на 
специальный учет головной организации.

—

—

—
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В случае постановки на специальный учет объектов по месту расположе-
ния их территориально обособленных подразделений в соответствии с пунк-
том 5 настоящей инструкции госинспекции выдают указанные свидетельства 
и карты территориально обособленным подразделениям, которые самостоя-
тельно направляют копии этих документов головным объектам.

15. Форма свидетельства приведена в приложении 21.
Свидетельству о постановке на специальный учет присваивается поряд-

ковый номер, оно подписывается начальником госинспекции или должност-
ным лицом, заменяющим его, и заверяется печатью госинспекции.

16. Свидетельство о постановке на специальный учет выдается сроком на 
пять лет. По истечении этого срока организации или индивидуальному пред-
принимателю выдается новое свидетельство о постановке на специальный 
учет в порядке, установленном настоящей инструкцией.

17. Свидетельство о постановке на специальный учет отзывается, а ор-
ганизация, индивидуальный предприниматель или территориально обособ-
ленное подразделение исключаются госинспекцией из реестра организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоцен-
ными металлами и драгоценными камнями, в случаях:

а) ликвидации организации или ее реорганизации, приводящей к прекра-
щению деятельности, связанной с операциями с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями, — с момента ее ликвидации или реорганизации;

б) прекращения действия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — с момен-
та прекращения действия свидетельства.

18. В случае изменения данных, занесенных в карту постановки на спе-
циальный учет, поставленные на специальный учет организации и индиви-
дуальные предприниматели в 20-дневный срок сообщают об этом госинспек-
ции, выдавшей свидетельство. Одновременно должны быть представлены те 
из документов, перечисленных в пунктах 7—9 настоящей инструкции, данные 
которых изменились.

Переоформление свидетельства о постановке на специальный учет произ-
водится только в случае, если меняются данные, приведенные в свидетельстве.

19. При выявлении организации или индивидуального предпринимателя, 
производящих операции с драгоценными металлами и драгоценными кам-
нями, но не поставленных на специальный учет в госинспекции, виновные 
должностные лица такой организации или индивидуальные предпринимате-
ли привлекаются к административной ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

20. Свидетельства о постановке на специальный учет предъявляются объ-
ектом спецучета при необходимости подтверждения факта постановки на 
специальный учет.

При утере свидетельства о постановке на специальный учет организация 
или индивидуальный предприниматель должны представить в госинспекцию 
заявление о выдаче дубликата свидетельства о постановке на специальный 
учет. Выдача дубликатов свидетельств производится на основании имею-
щихся в госинспекции документов.

1  Не приводится.
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приложение 4

Федеральная налоговая служба

письмО

от 15 октября 2007 г. № 03-4-03/1997
Федеральная налоговая служба по вопросу порядка составления счетов-

фактур иностранными организациями, осуществляющими деятельность на 
территории Российской Федерации, сообщает следующее1.

Согласно пункту 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — Кодекс) объектом налогообложения по налогу на добавленную 
стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на тер-
ритории Российской Федерации.

На основании пункта 3 статьи 168 Кодекса при реализации товаров (ра-
бот, услуг), передаче имущественных прав выставляются соответствующие 
счета-фактуры.

В соответствии с пунктом 3 статьи 169 Кодекса обязанность по состав-
лению счета-фактуры возложена на налогоплательщика налога на добавлен-
ную стоимость при совершении им операций, признаваемых объектом нало-
гообложения в соответствии с главой 21 Кодекса, в том числе не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со 
статьей 149 Кодекса.

Согласно статье 143 Кодекса налогоплательщиками налога на добавлен-
ную стоимость наряду с иными лицами признаются организации.

Пунктом 2 статьи 144 Кодекса предусмотрено, что иностранные органи-
зации имеют право встать на учет в налоговых органах по месту нахождения 
своих постоянных представительств в Российской Федерации в качестве 
плательщиков налога на добавленную стоимость.

Приказом МНС России от 07.04.2000 г. № АП-3-06/124, зарегистриро-
ванным в Минюсте России 02.06.2000 г. № 2258, утверждено Положение об 
особенностях учета в налоговых органах иностранных организаций (далее — 
Положение).

Пункт 2.1.1.1 Положения обязывает иностранные организации, осущест-
вляющие деятельность в Российской Федерации в течение периода, превыша-
ющего 30 календарных дней в году, через свои отделения, встать на учет в нало-
говом органе по месту осуществления деятельности с присвоением ИНН.

Согласно пункту 2.1.1.2 Положения иностранная организация, осущест-
вляющая деятельность в нескольких местах на территориях, подконтрольных 
различным налоговым органам, обязана встать на учет в каждом из них.

При этом согласно пункту 2 статьи 11 части первой Кодекса под понятие 
«организация» подпадают иностранные юридические лица, компании и дру-

1  При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер и 
является разъяснением по конкретному запросу.
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гие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособнос-
тью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, 
их филиалы и представительства, созданные на территории Российской Фе-
дерации.

Таким образом, иностранная организация, реализующая на территории 
Российской Федерации облагаемые налогом на добавленную стоимость то-
вары (работы, услуги) через свои филиалы и представительства, состоящая 
на учете в налоговом органе в каждом из мест осуществления деятельности 
своих филиалов и представительств, является плательщиком налога на до-
бавленную стоимость по месту постановки на учет каждого из своих филиа-
лов и представительств.

На основании пункта 3 статьи 144 Кодекса иностранные организации, 
имеющие на территории Российской Федерации несколько подразделений 
(представительств, отделений), самостоятельно выбирают подразделение, по 
месту налоговой регистрации которого они будут представлять налоговые де-
кларации и уплачивать налог в целом по операциям всех находящихся на тер-
ритории Российской Федерации подразделений иностранной организации.

Таким образом, пункт 3 статьи 144 Кодекса устанавливает особый поря-
док, касающийся уплаты налога на добавленную стоимость представитель-
ствами иностранных организаций и представления ими налоговых деклара-
ций. Что же касается порядка исчисления налога на добавленную стоимость, 
то следует отметить, что при совершении подразделениями иностранной 
организации операций, подлежащих налогообложению налогом на добавлен-
ную стоимость, налог на добавленную стоимость обязано исчислить каждое 
подразделение самостоятельно.

Учитывая положения пункта 3 статьи 169 Кодекса на каждое представи-
тельство иностранной организации, состоящее на учете в налоговых органах 
Российской Федерации, при совершении им операций, признаваемых объ-
ектом налогообложения в соответствии с главой 21 Кодекса, в том числе не 
подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в со-
ответствии со статьей 149 Кодекса, возлагается обязанность по составлению 
счетов-фактур.

Согласно подпунктам 2 и 3 пункта 5 статьи 169 Кодекса в счете-фактуре 
должны быть указаны, в частности, наименование и адрес налогоплательщи-
ка, а также наименование и адрес грузоотправителя.

При этом приложением 1 к Правилам ведения журналов учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при рас-
четах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 г. № 914, предусмотре-
но, что в счетах-фактурах указанные показатели заполняются построчно сле-
дующим образом:

в строке 2 указывается полное или сокращенное наименование продав-
ца в соответствии с учредительными документами;
в строке 2а — место нахождения продавца в соответствии с учредитель-
ными документами;
в строке 3 — полное или сокращенное наименование грузоотправителя 
в соответствии с учредительными документами. Если продавец и гру-
зоотправитель — одно и то же лицо, то в этой строке пишется «он же». 

—

—

—
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Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, 
то указывается почтовый адрес грузоотправителя.

Следует учитывать, что, согласно положениям статей 21 и 22 Федераль-
ного закона от 09.07.99 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации» документами, на основании которых создается на терри-
тории Российской Федерации представительство иностранной организации, 
являются, в частности решение иностранной организации о создании пред-
ставительства на территории Российской Федерации и положение о предста-
вительстве иностранной организации, в котором в обязательном порядке ука-
зывается наименование представительства иностранной организации и адрес 
его местонахождения на территории Российской Федерации.

Кроме того, наименование представительства иностранной организации и 
его юридический и фактический адрес на территории Российской Федерации 
указываются в заявлении о постановке на учет по форме № 2001И, утверж-
денной приказом МНС России от 07.04.2000 г. № АП-3-06/124.

Учитывая изложенное, в строках 2, 2а и 3 счетов-фактур налогоплатель-
щик налога на добавленную стоимость — представительство (филиал) иност-
ранной организации указывает свое наименование и адрес местонахождения 
в Российской Федерации в соответствии с указанными выше документами, 
на основании которых данное представительство создано на территории Рос-
сийской Федерации и состоит на учете в налоговых органах по месту осу-
ществления деятельности.

Что касается вопроса о заполнении представительством (филиалом I 
иностранной организации, состоящим на учете в налоговых органах Россий-
ской Федерации) накладной ТОРГ-12 и формы КС-2 «Акт о приемке выпол-
ненных работ», сообщаем, что вопросы, относящиеся к сфере бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности, не входят в компетенцию ФНС России.

Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

Т. В. ШЕВЦОВА

Приложение �



приложение 5

пленум верховного суда российской Федерации

пОстанОвление

от 17 марта 2004 г. № 2

О применении сУдами рОссийскОй Федерации 
трУдОвОГО кОдекса рОссийскОй Федерации

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ  
от 28.12.2006 г. № 63)

В связи с вопросами, возникшими у судов при применении Трудового ко-
декса Российской Федерации, введенного в действие с 1 февраля 2002 года, 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения пра-
вильного применения положений названного Кодекса при разрешении тру-
довых споров постановляет дать судам следующие разъяснения1:

Заключение трудового договора
10. При рассмотрении споров, связанных с отказом в приеме на работу, 

необходимо иметь в виду, что труд свободен и каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, а также иметь равные возможности при заключении трудового 
договора без какой-либо дискриминации, т. е. какого бы то ни было прямого 
или косвенного ограничения прав или установления прямых или косвенных 
преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места житель-
ства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 
или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральным законом (статьи 19, 37 Конституции РФ, статьи 2, 3, 64 Кодекса, 
статья 1 Конвенции МОТ № 111 1958 г. о дискриминации в области труда и 
занятий, ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 января 1961 г.).

Между тем при рассмотрении дел данной категории в целях оптималь-
ного согласования интересов работодателя и лица, желающего заключить 
трудовой договор, и с учетом того, что исходя из содержания статьи 8, части 
1 статьи 34, частей 1 и 2 статьи 35 Конституции РФ и абзаца второго части 
первой статьи 22 Кодекса работодатель в целях эффективной экономичес-

1  Приводится в сокращении.
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кой деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно, 
под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения (под-
бор, расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового договора 
с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью 
работодателя, а также того, что Кодекс не содержит норм, обязывающих ра-
ботодателя заполнять вакантные должности или работы немедленно по мере 
их возникновения, необходимо проверить, делалось ли работодателем пред-
ложение об имеющихся у него вакансиях (например, сообщение о вакансиях 
передано в органы службы занятости, помещено в газете, объявлено по радио, 
оглашено во время выступлений перед выпускниками учебных заведений, 
размещено на доске объявлений), велись ли переговоры о приеме на работу с 
данным лицом и по каким основаниям ему было отказано в заключении тру-
дового договора.

При этом необходимо учитывать, что запрещается отказывать в заключе-
нии трудового договора по обстоятельствам, носящим дискриминационный 
характер, в том числе женщинам по мотивам, связанным с беременностью 
или наличием детей (части вторая и третья статьи 64 Кодекса); работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы (часть четвертая статьи 64 Кодекса).

Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный 
перечень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме на 
работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискриминация 
при отказе в заключении трудового договора, решается судом при рассмотре-
нии конкретного дела.

Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на ра-
боту по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного работ-
ника, такой отказ является обоснованным.

Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать спо-
собности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с 
учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (на-
пример, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), 
личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие оп-
ределенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в 
данной отрасли).

Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему 
на вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для 
заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального 
закона, либо которые необходимы в дополнение к типовым или типичным 
профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той 
или иной работы (например, владение одним или несколькими иностранны-
ми языками, способность работать на компьютере).

11. Обратить внимание судов на то, что отказ работодателя в заключении 
трудового договора с лицом, являющимся гражданином Российской Федера-
ции, по мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребыва-
ния или по месту нахождения работодателя является незаконным, посколь-
ку нарушает право граждан Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства, гарантированное Конституцией 
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РФ (часть 1 статьи 27), Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. 
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции», а также противоречит части второй статьи 64 ТК РФ, запрещающей 
ограничивать права или устанавливать какие-либо преимущества при заклю-
чении трудового договора по указанному основанию.

12. Судам необходимо иметь в виду, что трудовой договор заключает-
ся в письменной форме, составляется в двух экземплярах (если трудовым 
законодательством или иным нормативным правовым актом, содержащим 
нормы трудового права, не предусмотрено составление трудовых догово-
ров в большем количестве экземпляров), каждый из которых подписыва-
ется сторонами (части первая, третья статьи 67 ТК РФ). Прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя, содержание кото-
рого должно соответствовать условиям заключенного трудового договора 
(часть первая статьи 68 ТК РФ). Приказ (распоряжение) работодателя о 
приеме на работу должен быть объявлен работнику под расписку в трех-
дневный срок со дня фактического начала работы (часть вторая статьи 68 
ТК РФ).

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, одна-
ко работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается 
заключенным и работодатель или его уполномоченный представитель обя-
зан не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе 
оформить трудовой договор в письменной форме (часть вторая статьи 67 
ТК РФ). При этом следует иметь в виду, что представителем работодателя в 
указанном случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными 
нормативными правовыми актами, учредительными документами юриди-
ческого лица (организации) либо локальными нормативными актами или 
в силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено полномо-
чиями по найму работников, поскольку именно в этом случае при факти-
ческом допущении работника к работе с ведома или по поручению такого 
лица возникают трудовые отношения (статья 16 ТК РФ) и на работодателя 
может быть возложена обязанность оформить трудовой договор с этим ра-
ботником надлежащим образом.

13. Решая вопрос об обоснованности заключения с работником срочного 
трудового договора, следует учитывать, что такой договор заключается, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, в част-
ности в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ, а также в 
других случаях, установленных Кодексом или иными федеральными закона-
ми (часть вторая статьи 58, часть первая статьи 59 ТК РФ).

В соответствии с частью второй статьи 58 ТК РФ в случаях, предусмот-
ренных частью второй статьи 59 Кодекса, срочный трудовой договор может 
заключаться без учета характера предстоящей работы и условий ее выполне-
ния. При этом необходимо иметь в виду, что такой договор может быть при-
знан правомерным, если имелось соглашение сторон (часть вторая статьи 59 
ТК РФ), т. е. если он заключен на основе добровольного согласия работника 
и работодателя.
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Если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного 
трудового договора будет установлено, что он заключен работником вынуж-
денно, суд применяет правила договора, заключенного на неопределенный 
срок.

14. В соответствии с частью первой статьи 58 ТК РФ срочный трудовой 
договор может быть заключен на срок не более пяти лет, если более длитель-
ный срок не установлен Кодексом или иными федеральными законами.

При заключении срочного трудового договора с лицами, поступающими 
на работу в организации, созданные на заведомо определенный период време-
ни или для выполнения заведомо определенной работы (абзац седьмой части 
первой статьи 59 ТК РФ), срок трудового договора определяется сроком, на 
который создана такая организация. Поэтому прекращение трудового дого-
вора с указанными работниками по основанию истечения срока трудового 
договора может быть произведено, если данная организация действительно 
прекращает свою деятельность в связи с истечением срока, на который она 
была создана, или достижением цели, ради которой она создана, без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (статья 61 ГК 
РФ).

Если срочный трудовой договор был заключен для выполнения опреде-
ленной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено кон-
кретной датой (абзац восьмой части первой статьи 59 ТК РФ), такой договор 
в силу части второй статьи 79 Кодекса прекращается по завершении этой ра-
боты.

При установлении в ходе судебного разбирательства факта многократ-
ности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок 
для выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом об-
стоятельств каждого дела признать трудовой договор заключенным на неоп-
ределенный срок.

15. При рассмотрении споров работников, с которыми были заключены 
срочные трудовые договоры на срок до двух месяцев либо на время выполне-
ния сезонных работ, необходимо учитывать особенности регулирования от-
ношений по этим договорам, установленные главами 45—46 Кодекса. В час-
тности, при приеме на работу на срок до двух месяцев работникам не может 
быть установлено испытание (статья 289 ТК РФ); в случае досрочного рас-
торжения трудового договора указанные работники, а также работники, заня-
тые на сезонных работах, обязаны в письменной форме предупредить об этом 
работодателя за три календарных дня (часть первая статьи 292, часть первая 
статьи 296 ТК РФ); на работодателя возложена обязанность предупредить о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников в письменной форме под расписку: работ-
ников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, — не менее 
чем за три календарных дня (часть вторая статьи 292 ТК РФ), а работников, 
занятых на сезонных работах, — не менее чем за семь календарных дней (часть 
вторая статьи 296 ТК РФ).

изменение трудового договора
16. В соответствии со статьями 60 и 72.1 ТК РФ работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым до-
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говором, кроме случаев, предусмотренных Кодексом и иными федеральными 
законами, а также переводить работника на другую работу (постоянную или 
временную) без его письменного согласия, за исключением случаев, преду-
смотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Кодекса.

Переводом на другую работу следует считать постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделе-
ния, в котором работает работник (если структурное подразделение было 
указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работода-
теля, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем 
(часть первая статьи 72.1 ТК РФ).

Под структурными подразделениями следует понимать как филиалы, 
представительства, так и отделы, цеха, участки и т. д., а под другой местнос-
тью — местность за пределами административно-территориальных границ 
соответствующего населенного пункта.

17. При применении частей второй и третьей статьи 72.2 Кодекса, допус-
кающих временный перевод работника на другую работу без его согласия, су-
дам следует иметь в виду, что обязанность доказать наличие обстоятельств, с 
которыми закон связывает возможность такого перевода, возлагается на ра-
ботодателя.

18. Судам необходимо учитывать, что в соответствии с частями первой 
и четвертой статьи 72.1, частью первой статьи 72.2 Кодекса работник может 
быть временно переведен на другую работу лишь у того же работодателя, с 
которым он состоит в трудовых отношениях, и работа не должна быть проти-
вопоказана ему по состоянию здоровья.

Если при переводе на другую работу в случае простоя, необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения вре-
менно отсутствующего работника работник должен будет выполнять работу 
более низкой квалификации, то такой перевод в силу части третьей статьи 
72.2 Кодекса возможен лишь с письменного согласия работника.

19. При разрешении дел, связанных с переводом на другую работу, необ-
ходимо иметь в виду, что отказ от выполнения работы при переводе, совер-
шенном с соблюдением закона, признается нарушением трудовой дисципли-
ны, а невыход на работу — прогулом.

При этом следует учитывать, что в силу абзаца пятого части первой 
статьи 219, части седьмой статьи 220 Кодекса работник не может быть 
подвергнут дисциплинарному взысканию за отказ от выполнения работ в 
случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие на-
рушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральными законами, до устранения такой опасности либо от 
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, не предусмотренных трудовым договором. Поскольку Кодекс 
не содержит норм, запрещающих работнику воспользоваться названным 
правом и тогда, когда выполнение таких работ вызвано переводом по осно-
ваниям, указанным в статье 72.2 Кодекса, отказ работника от временного 
перевода на другую работу в порядке статьи 72.2 Кодекса по указанным 
выше причинам является обоснованным.
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расторжение трудового договора по соглашению сторон 
(пункт 1 части первой статьи 77, статья 78 тк рФ), 
вследствие отказа работника от продолжения работы 
в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 тк рФ), 
по инициативе работника (пункт 3 части первой статьи 77, 
статья 80 тк рФ)
20. При рассмотрении споров, связанных с прекращением трудового до-

говора по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77, статья 78 ТК 
РФ), судам следует учитывать, что в соответствии со статьей 78 Кодекса при 
достижении договоренности между работником и работодателем трудовой 
договор, заключенный на неопределенный срок, или срочный трудовой дого-
вор может быть расторгнут в любое время в срок, определенный сторонами. 
Аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения 
возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника.

21. Разрешая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с ко-
торыми был прекращен по пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса (отказ от 
продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора), либо о признании незаконным изменения определенных 
сторонами условий трудового договора при продолжении работником работы 
без изменения трудовой функции (статья 74 ТК РФ), необходимо учитывать, 
что исходя из статьи 56 ГПК РФ работодатель обязан, в частности, представить 
доказательства, подтверждающие, что изменение определенных сторонами ус-
ловий трудового договора явилось следствием изменений организационных 
или технологических условий труда, например изменений в технике и техно-
логии производства, совершенствования рабочих мест на основе их аттеста-
ции, структурной реорганизации производства, и не ухудшало положения ра-
ботника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. При 
отсутствии таких доказательств прекращение трудового договора по пункту 7 
части первой статьи 77 Кодекса или изменение определенных сторонами усло-
вий трудового договора не может быть признано законным.

22. При рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного 
трудового договора (пункт 3 части первой статьи 77, статья 80 ТК РФ) судам 
необходимо иметь в виду следующее:

а) расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в 
случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его во-
леизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать 
заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство 
подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на работника;

б) трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника и 
до истечения двухнедельного срока предупреждения об увольнении по согла-
шению между работником и работодателем.

Если заявление работника обусловлено невозможностью продолжения 
им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию либо 
наличие иных уважительных причин, в силу которых работник не может про-
должать работу, например направление мужа (жены) на работу за границу, к 
новому месту службы), а также в случаях установленного нарушения рабо-
тодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работ-
ника. При этом необходимо иметь в виду, что названные нарушения могут 
быть установлены, в частности, органами, осуществляющими государствен-
ный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, профес-
сиональными союзами, комиссиями по трудовым спорам, судом;

в) исходя из содержания части четвертой статьи 80 и части четвертой ста-
тьи 127 ТК РФ работник, предупредивший работодателя о расторжении тру-
дового договора, вправе до истечения срока предупреждения (а при предостав-
лении отпуска с последующим увольнением — до дня начала отпуска) отозвать 
свое заявление, и увольнение в этом случае не производится при условии, что 
на его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому 
в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами не может быть 
отказано в заключении трудового договора (например, в силу части четвертой 
статьи 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора 
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 
от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежне-
го места работы). Если по истечении срока предупреждения трудовой договор 
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудово-
го договора считается продолженным (часть шестая статьи 80 ТК РФ).

Гарантии работникам при расторжении трудового договора 
по инициативе работодателя
23. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой 

договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность до-
казать наличие законного основания увольнения и соблюдение установлен-
ного порядка увольнения возлагается на работодателя. При этом необходимо 
иметь в виду, что:

а) не допускается увольнение работника (за исключением случая ликви-
дации организации либо прекращения деятельности индивидуальным пред-
принимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пре-
бывания в отпуске (часть шестая статьи 81 ТК РФ); беременных женщин (за 
исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимателем), а также женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида — до восемнадцати лет), других лиц, 
воспитывающих указанных детей без матери, за исключением увольнения по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 — 8, 10 или 11 части первой ста-
тьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ (статья 261 ТК РФ);

б) расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восем-
надцати лет (за исключением случая ликвидации организации или прекраще-
ния деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения 
общего порядка увольнения допускается только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (статья 269 ТК РФ);

в) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса, произ-
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водится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 Ко-
декса (часть вторая статьи 82 ТК РФ). При этом исходя из содержания части 
второй статьи 373 Кодекса увольнение по указанным основаниям может быть 
произведено без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, если он не представит такое мнение в течение семи рабочих дней со дня 
получения от работодателя проекта приказа и копий документов, а также в слу-
чае если он представит свое мнение в установленный срок, но не мотивирует его, 
т. е. не обоснует свою позицию по вопросу увольнения данного работника;

г) представители работников, участвующие в коллективных переговорах, 
в период их ведения не могут быть уволены по инициативе работодателя без 
предварительного согласия органа, уполномочившего их на представитель-
ство, кроме случаев расторжения трудового договора за совершение проступ-
ка, за который в соответствии с Кодексом, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ);

д) участвующие в разрешении коллективного трудового спора представи-
тели работников, их объединений в период разрешения коллективного трудо-
вого спора не могут быть уволены по инициативе работодателя без предвари-
тельного согласия уполномочившего их на представительство органа (часть 
вторая статьи 405 ТК РФ).

24. В случаях когда участие выборного профсоюзного органа при рассмот-
рении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициати-
ве работодателя, является обязательным, работодателю надлежит, в частнос-
ти, представить доказательства того, что:

а) при увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса 
(сокращение численности или штата работников организации, индивидуаль-
ного предпринимателя) были соблюдены сроки уведомления, установленные 
частью первой статьи 82 Кодекса, выборного органа первичной профсоюзной 
организации о предстоящем сокращении численности или штата работни-
ков организации, индивидуального предпринимателя, а также обязательная 
письменная форма такого уведомления;

б) при расторжении трудового договора с работником вследствие его 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в 
состав аттестационной комиссии при проведении аттестации, которая послу-
жила основанием для увольнения работника по пункту 3 части первой статьи 
81 Кодекса, входил представитель выборного органа соответствующей пер-
вичной профсоюзной организации (часть третья статьи 82 ТК РФ);

в) в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза, по 
пункту 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса проект приказа, а также ко-
пии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения, 
направлялись в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной 
организации; работодатель провел дополнительные консультации с выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации в тех случаях, когда вы-
борный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие с 
предполагаемым увольнением работника; был соблюден месячный срок для 
расторжения трудового договора, исчисляемый со дня получения работода-
телем мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (статья 373 ТК РФ).
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Решая вопрос о законности увольнения в тех случаях, когда оно произве-
дено с согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа, необходимо 
иметь в виду, что работодатель, в частности, должен представить доказатель-
ства того, что профсоюзный орган дал согласие по тем основаниям, которые 
были указаны работодателем при обращении в профсоюзный орган, а затем в 
приказе об увольнении.

25. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью пятой 
статьи 373 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор 
не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации и в указанный период не 
засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребы-
вания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним 
сохраняется место работы (должность).

Учитывая, что Кодекс не установил срок, в течение которого работода-
тель вправе расторгнуть трудовой договор с работником, согласие на уволь-
нение которого дано вышестоящим выборным профсоюзным органом, судам 
применительно к правилам части пятой статьи 373 Кодекса следует исходить 
из того, что увольнение также может быть произведено не позднее одного 
месяца со дня получения согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа на увольнение.

26. В случае несоблюдения работодателем требований закона о предва-
рительном (до издания приказа) получении согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа на расторжение трудового 
договора либо об обращении в выборный орган соответствующей первичной 
профсоюзной организации за получением мотивированного мнения профсо-
юзного органа о возможном расторжении трудового договора с работником, 
когда это является обязательным, увольнение работника является незакон-
ным и он подлежит восстановлению на работе.

27. При рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, 
что при реализации гарантий, предоставляемых Кодексом работникам в случае 
расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой 
принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны 
работников. В частности, недопустимо сокрытие работником временной нетру-
доспособности на время его увольнения с работы либо того обстоятельства, что 
он является членом профессионального союза или руководителем (его замести-
телем) выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организации, 
выборного коллегиального органа профсоюзной организации структурного под-
разделения организации (не ниже цехового и приравненного к нему), не осво-
божденным от основной работы, когда решение вопроса об увольнении долж-
но производиться с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации либо соответственно с 
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.

При установлении судом факта злоупотребления работником правом 
суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе 
(изменив при этом по просьбе работника, уволенного в период временной 
нетрудоспособности, дату увольнения), поскольку в указанном случае рабо-
тодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие 
вследствие недобросовестных действий со стороны работника.
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приложение 6

центральный банк российской Федерации
УкаЗание

от 20 июня 2007 г. № 1843-У

О предельнОм раЗмере расЧетОв
налиЧными деньГами и расхОдОвании 

налиЧных денеГ, пОстУпивших в 
кассУ ЮридиЧескОГО лица или кассУ 
индивидУальнОГО предпринимателя

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.04.2008 г. № 2003-У)

На основании статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2004, № 31, ст. 3233; 2006, № 25, ст. 2648) 
и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол за-
седания Совета директоров Банка России от 18 июня 2007 года № 13) Банк 
России устанавливает следующее.

1. Расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юриди-
ческими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица (далее — индивидуальный предприниматель), между индивидуальными 
предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными ли-
цами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут расхо-
довать наличные деньги, поступившие в их кассы за проданные ими товары, 
выполненные ими работы и оказанные ими услуги, а также страховые премии 
на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального 
характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кро-
ме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный 
расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, 
выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования 
физических лиц с учетом положений пункта 1 настоящего Указания.

Наличные деньги, принятые юридическими лицами, не являющимися кре-
дитными организациями, и индивидуальными предпринимателями от физи-
ческих лиц в качестве платежей в пользу иных лиц в случаях, соответствующих 
законодательству Российской Федерации, не могут расходоваться на цели, ука-
занные в абзаце первом настоящего пункта, и подлежат сдаче в полном размере 
в кассы кредитных организаций (их структурных подразделений).
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3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка

Российской Федерации
С. М. ИГНАТЬЕВ

раЗъяснения пО вОпрОсам применения УкаЗания 
Банка рОссии От 20 иЮня 2007 ГОда № 1843-У  

«О предельнОм раЗмере расЧетОв налиЧными 
деньГами и расхОдОвании налиЧных денеГ, 

пОстУпивших в кассУ ЮридиЧескОГО лица или 
кассУ индивидУальнОГО предпринимателя»

(Приложение к Письму Банка России
«О разъяснениях по вопросам применения Указания Банка России

от 20 июня 2007 года № 1843-У» от 04.12.2007 г. № 190-Т)

№
п/п

Вопросы Разъяснения

1
Применяются ли нормы пункта 1 
при размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд (Фе-
деральный закон «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд») 

Нормы пункта 1 распространяются на всех 
юридических лиц, в том числе на тех, в сферу 
деятельности которых входит рамещение за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд 

2
Будет ли считаться нарушением 
требований пункта 1, если в те-
чение одного рабочего дня осу-
ществляется несколько расчетов 
наличными деньгами с одним и 
тем же хозяйствующим субъек-
том, при которых общая сумма 
сделок превышает установлен-
ный данным Указанием предель-
ный размер расчетов наличными 
деньгами 

Указание не устанавливает каких-либо времен-
ных ограничений для осуществления расчетов 
наличными деньгами (например, один рабо-
чий день), а содержит ограничение по сумме 
(100 тысяч рублей) в рамках одного договора, 
заключенного между юридическими лицами, а 
также между юридическим лицом и индивиду-
альным предпринимателем, между индивиду-
альными предпринимателями, независимо от 
срока действия договора и периодичности осу-
ществления расчетов по нему

3
Применяются ли нормы пункта 1 
при внесении страховым агентом 
в кассу страховой организации 
страхвых премий, полученных 
им от страхователей от имени и 
по поручению страховой органи-
зации

В случае когда страховой агент, действуя на осно-
вании заключенного со страховой организацией 
договора поручения, получает от страхователей 
страховые взносы от имени и по поручению стра-
ховой организации с использованием бланков 
строгой отчетности этой страховой организации 
и вносит полученные наличные деньги в кассу 
страховой организации без отражения их приема 
в своей кассе, нормы пункта 1 не применяются 
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№
п/п

Вопросы Разъяснения

4 Применяются ли нормы Ука-
зания в части ограничения пре-
дельного размера расчетов на-
личными деньгами при выдаче 
сотрудникам организаций зара-
ботной платы и иных выплат, а 
также в случае выдачи наличных 
денег под отчет

Нормы пункта 1 Указания устанавливают ог-
раничения в отношении расчетов наличными 
деньгами, совершаемых между юридическими 
лицами, а также между юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, 
между индивидуальными предпринимателями, 
и не распространяются на расчеты наличными 
деньгами указанных хозяйствующих субъектов 
со своими сотрудниками, связанные с выплатой 
заработной платы, стипендий, иными выплата-
ми (в том числе социального характера). В слу-
чае расходования сотрудниками организации 
полученных под отчет наличных денег в связи 
со служебными командировками с оказанием 
сотрудникам услуг, оплаченных ими от своего 
имени, требования пункта 1 не применяются. 
В случае когда полученные под отчет наличные 
деньги используются сотрудниками при расче-
тах по договорам, заключаемым сотрудником 
на основании доверенности или по уже заклю-
ченным договорам с другими юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, должен соблюдаться предельный размер 
расчетов наличными деньгами, установленный 
пунктом 1 Указания 

5 Допускается ли расходование 
наличных денег, поступивших 
в кассу юридического лица или 
в кассу индивидуального пред-
принимателя, на предоставление 
займов 

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели не вправе расходовать наличные 
деньги, поступившие в их кассы за проданные 
ими товары, выполненные ими работы, оказан-
ные ими услуги, а также в качестве страховых 
премий на предоставление займов 



приложение 7

ОБраЗец УниверсальнОГО  
стандартиЗирОваннОГО Чека

(Утвержден Постановлением Президиума
Верховного Совета РСФСР от 13.01.1992 г. № 2174-1)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Серийный № Х Х Х ХСчет № Сумма № Банка Текст

место составления чека

дата

подпись

Без права передачи
Наименование чекодателя и номер его счета

кому

сумма прописью

Заплатите по этому чеку
со счета № р. к.



приложение 8

метОдиЧеские рекОмендации пО прОведениЮ 
ЭкспертиЗы О налиЧии (ОтсУтствии) приЗнакОв 
ФиктивнОГО или преднамереннОГО БанкрОтства

(Утверждены распоряжением ФСДН России
от 8 октября 1999 г. № 33-р)

I. Общие положения
1. Основной целью проведения экспертизы и подготовки заключения о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного и/или преднамеренного бан-
кротства является обоснование наличия (отсутствия) неправомерных дейст-
вий в отношении организации-должника и ее кредиторов.

2. Источниками информации для проведения экспертизы и подготовки 
заключения являются:

а) документы, свидетельствующие об учреждении и регистрации должни-
ка и внесении изменений и дополнений в учредительные документы;

б) бухгалтерская отчетность должника за последний отчетный период, 
предшествующий дате подачи заявления в арбитражный суд о признании 
должника несостоятельным (банкротом) и дате проведения экспертизы, а 
также за период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий 
дате подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), 
с аналитической расшифровкой активов;

в) договора и иные документы, на основании которых производилось от-
чуждение или приобретение имущества должника, изменение в структуре 
активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также 
другие документы по сделкам или действиям, повлекшим изменения в фи-
нансово-хозяйственном положении должника;

г) документы, содержащие сведения о составе руководства организа-
ции-должника за весь период проверки, а также лицах, имеющих право 
давать обязательные для организации-должника указания либо имеющих 
возможность иным образом определять действия организации-должника.

3. Источниками информации для проведения экспертизы и подготовки 
заключения могут являться:

а) перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании 
должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжитель-
ностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления о при-
знании должника несостоятельным (банкротом);

б) список дебиторов (за исключением организаций с суммой долга ме-
нее 1% от величины дебиторской задолженности) с указанием величины де-
биторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления 
о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период 
продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи 
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом); докумен-
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ты, подтверждающие осуществление мер по истребованию дебиторской за-
долженности;

в) справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами 
с раздельным указанием сумм основной задолженности, штрафов, пеней и 
иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о при-
знании должника несостоятельным (банкротом), а также за период продол-
жительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления 
о признании должника несостоятельным (банкротом);

г) перечень кредиторов (за исключением организаций с суммой долга 
менее 1% от величины кредиторской задолженности) должника с указанием 
основной суммы задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (эконо-
мических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому 
кредитору и сроков наступления их исполнения на дату подачи заявления о 
признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период про-
должительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявле-
ния о признании должника несостоятельным (банкротом);

д) отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, соответствующие тре-
бованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»;

е) отчет временного управляющего о проведении процедуры наблюдения.
4. Выводы экспертизы основываются на документах, являющихся ориги-

налами или копиями, заверенными в установленном порядке, и официально 
представляемых в Федеральную службу России по финансовому оздоровле-
нию и банкротству (далее — ФСФО России) или ее территориальные органы.

II. порядок определения признаков фиктивного банкротства
5. Определение признаков фиктивного банкротства производится только 

при наличии в производстве дела о банкротстве организации-должника, воз-
бужденного арбитражным судом по заявлению должника.

6. Признаком фиктивного банкротства является наличие у должника воз-
можности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на дату 
обращения должника в арбитражный суд с заявлением о признании его несо-
стоятельным (банкротом).

7. Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного банк-
ротства определяется обеспеченность краткосрочных обязательств должника 
его оборотными активами.

Обеспеченность краткосрочных обязательств должника его оборотны-
ми активами определяется как отношение величины оборотных активов, за 
исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценнос-
тям (стр. 290 – стр. 220 формы № 1 бухгалтерской отчетности), к величине 
краткосрочных пассивов, за исключением доходов будущих периодов, фон-
дов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей (стр. 690 – 
– стр. 640 – стр. 650 – стр. 660 формы № 1 бухгалтерской отчетности).

8. При определении обеспеченности краткосрочных обязательств долж-
ника его оборотными активами в составе краткосрочных обязательств сле-
дует учитывать помимо величины основного долга величину признанных 
штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций, а также (по 
возможности) степень ликвидности соответствующих оборотных активов.

Приложение �
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9. На основании рассчитанной величины обеспеченности краткосрочных 
обязательств должника его оборотными активами делаются следующие вы-
воды:

если величина обеспеченности краткосрочных обязательств должни-
ка его оборотными активами равна или больше единицы, то признаки 
фиктивного банкротства усматриваются;
если величина обеспеченности краткосрочных обязательств должника 
его оборотными активами меньше единицы, то признаки фиктивного 
банкротства отсутствуют.

III. порядок определения признаков преднамеренного 
банкротства
10. Определение признаков преднамеренного банкротства производится 

в случае возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкрот-
стве и при наличии оснований предполагать неправомерные действия лиц, 
которые имеют право давать обязательные для должника указания либо име-
ют возможность иным образом определять его действия.

Признаки преднамеренного банкротства могут быть установлены как в 
течение периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, так и 
в ходе самих процедур банкротства (за исключением конкурсного производ-
ства).

11. Признаками преднамеренного банкротства являются действия опре-
деленных выше лиц, вызвавшие неспособность должника удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей.

12. С целью выявления признаков преднамеренного банкротства прово-
дится анализ финансово-хозяйственной деятельности должника, который 
делится на два этапа.

На первом этапе рассчитываются показатели, характеризующие измене-
ния в обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами, имев-
шие место за период проверки.

На втором этапе анализируются условия совершения сделок должника за 
этот же период, повлекших существенные изменения в показателях обеспе-
ченности обязательств должника перед его кредиторами.

13. К показателям, характеризующим степень обеспеченности обяза-
тельств должника перед его кредиторами, относятся:

обеспеченность обязательств должника всеми его активами;
обеспеченность обязательств должника его оборотными активами;
величина чистых активов.

14. Обеспеченность обязательств должника всеми его активами характе-
ризуется величиной активов организации, приходящихся на единицу долга.

Обеспеченность обязательств должника всеми его активами определяет-
ся как отношение всей величины имущества, равной валюте баланса, за ис-
ключением организационных расходов, налога на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям и убытков (стр. 399 – стр. 111 – стр. 220 – стр. 390 
формы № 1 бухгалтерской отчетности), к сумме кредиторской задолженнос-
ти, включая задолженность по обязательным платежам (стр. 590 + стр. 690 – 
– стр. 640 – стр. 650 – стр. 660 формы № 1 бухгалтерской отчетности).

—

—

—
—
—
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15. Обеспеченность обязательств должника его оборотными активами ха-
рактеризуется величиной оборотных активов организации, приходящихся на 
единицу долга.

Обеспеченность обязательств должника его оборотными активами 
определяется как отношение величины оборотных активов, за исключе-
нием налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
(стр. 290 – стр. 220 формы № 1 бухгалтерской отчетности), к сумме креди-
торской задолженности, включая задолженность по обязательным плате-
жам (стр. 590 + стр. 690 – стр. 640 – стр. 650 – стр. 660 формы № 1 бухгал-
терской отчетности).

16. Величина чистых активов организации характеризует наличие акти-
вов, не обремененных обязательствами.

Чистые активы рассчитываются как разность между активами организа-
ции (стр. 190 + стр. 290 – стр. 220 – стр. 244 – стр. 252 формы № 1 бухгалтер-
ской отчетности) и пассивами организации (стр. 460 + стр. 590 + стр. 690 — 
– стр. 640 — стр. 650 формы № 1 бухгалтерской отчетности).

17. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности долж-
ника предполагает рассмотрение динамики вышеназванных показателей за 
период проверки.

При рассмотрении показателей, характеризующих обеспечение требова-
ний кредиторов, в составе обязательств следует учитывать помимо величины 
основного долга величину признанных штрафов, пеней и иных финансовых 
(экономических) санкций, а также (по возможности) степень ликвидности 
соответствующих активов должника.

Данные отчета оценщика о рыночной стоимости имущества должника 
могут быть использованы только в случае соответствия данного отчета зако-
нодательным и иным правовым актам об оценочной деятельности, а также 
общепринятым методам рыночной оценки.

18. В случае установления на первом этапе существенного ухудшения 
в показателях обеспеченности обязательств проводится экспертиза сделок 
должника за тот же период, реализация которых могла быть причиной соот-
ветствующей динамики показателей.

К заведомо невыгодным условиям сделки для должника могут быть от-
несены:

занижение или завышение цены на поставляемые (приобретаемые) то-
вары (работы, услуги) по сравнению со сложившейся рыночной конъ-
юнктурой;
заведомо невыгодные для должника сроки и (или) способы оплаты по 
реализованному или приобретенному имуществу;
любые формы отчуждения или обременения обязательствами имущест-
ва должника, если они не сопровождаются эквивалентным сокращени-
ем задолженности.

19. В результате проведенной экспертизы делаются следующие выводы:
если обеспеченность требований кредиторов за период проверки су-
щественно не ухудшилась, то признаки преднамеренного банкротства 
отсутствуют;
если обеспеченность требований кредиторов существенно ухудшилась, 
но сделки, совершенные должником, соответствуют существовавшим 

—

—

—

—

—
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рыночным условиям, нормам и обычаям делового оборота, то признаки 
преднамеренного банкротства отсутствуют;
если обеспеченность требований кредиторов ухудшилась и сделки, со-
вершенные должником, не соответствуют существовавшим рыночным 
условиям, нормам и обычаям делового оборота, то признаки преднаме-
ренного банкротства усматриваются.

IV. сроки проведения экспертизы и представления заключения 
по ее результатам
20. Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и (или) 

преднамеренного банкротства представляется в адрес заявителя не позднее 
30 календарных дней после регистрации запроса на проведение экспертизы в 
ФСФО России или ее территориальных органах.

21. В случае установления судом или иным уполномоченным на это орга-
ном конкретной даты представления заключения заключение представляется 
в установленный срок при наличии всех необходимых для проведения экс-
пертизы документов и материалов.

22. В случае недостаточности представленных документов ФСФО России 
или ее территориальные органы в течение 5 дней после регистрации запроса 
на проведение экспертизы направляют запрос в адрес заявителя с перечнем 
необходимых для проведения экспертизы документов и указанием о невоз-
можности представления заключения в установленные заявителем сроки.

23. В случае непредставления запрошенных документов и материалов 
ФСФО России или ее территориальные органы вправе направить заявите-
лю письмо с отказом от представления заключения о наличии (отсутствии) 
признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства в связи с не-
возможностью проведения экспертизы из-за недостаточности документов и 
материалов.

—
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