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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 1 

г. Москва 7 августа 2014 г. 

Об избрании секретаря Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

Избрать секретарем Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

судью Верховного Суда Российской Федерации Момотова Виктора 

Викторовича. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 1 

 

г. Москва         28 января 2014 г. 

 

 

О применении законодательства, регулирующего труд женщин,  

лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних  

 

Трудовое законодательство в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации устанавливает 

гарантии трудовых прав и свобод женщин, лиц с семейными обязанностям и  

несовершеннолетних.  

В целях обеспечения единства практики применения судами 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних, а также учитывая вопросы, 

возникающие у судов при рассмотрении трудовых споров с их участием, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 

126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального 

конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации», постановляет дать следующие 

разъяснения: 

 

Общие положения  

1. Правовое регулирование трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений с участием женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних осуществляется в целях создания благоприятных и 

безопасных условий труда и обеспечения равенства возможностей в 

осуществлении трудовых прав и свобод указанными работниками с учетом 

их общественно значимых особенностей (в частности, выполнения функций 

материнства и воспитания детей, наличия  членов семьи, нуждающихся в 

уходе, несовершеннолетия). 

Особенности правового регулирования труда названных категорий 

работников, ограничивающие применение общих норм трудового права, 
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устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) и иными федеральными законами (часть 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации, часть шестая статьи 11, статья 252 ТК РФ). 

Дополнительные льготы, права и гарантии этим лицам могут 

устанавливаться также законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами с учетом принципа запрещения дискриминации в сфере труда.  

2. При рассмотрении споров, связанных с применением 

законодательства, регулирующего труд женщин и лиц с семейными 

обязанностями, судам следует исходить из того, что: 

к лицам с семейными обязанностями может быть отнесен работник, 

имеющий обязанности по воспитанию и развитию ребенка в соответствии с 

семейным и иным законодательством (родитель, усыновитель, лицо, 

наделенное правами и обязанностями опекуна или попечителя); другой 

родственник ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случаях, 

прямо предусмотренных законом (часть вторая статьи 256 ТК РФ); работник, 

имеющий обязанности в отношении других членов своей семьи, 

нуждающихся в установленных случаях в уходе или помощи; 

к лицам, воспитывающим детей без матери, может быть отнесен отец, 

лицо, наделенное правами и обязанностями опекуна (попечителя) 

несовершеннолетнего, в случае, если мать ребенка умерла, лишена 

родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно 

отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию 

здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает 

наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов либо 

отказалась взять своего ребенка из образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, 

или аналогичной организации, в иных ситуациях. 

К лицам с семейными обязанностями и к лицам, воспитывающим детей 

без матери (кроме работников – родителей и лиц, наделенных правами и 

обязанностями опекуна или попечителя), с учетом конкретных 

обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении ими соответствующих 

общественно значимых обязанностей (воспитание ребенка, уход или помощь 

члену семьи), могут быть отнесены и иные лица. 

3. Под дискриминацией в сфере труда по смыслу статьи 1 Конвенции 

Международной организации труда 1958 года № 111 относительно 

дискриминации в области труда и занятий и статьи 3 ТК РФ следует 

понимать различие, исключение или предпочтение, имеющее своим 

результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей в 

осуществлении трудовых прав и свобод или получение каких-либо 

преимуществ в зависимости от любых обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника (в том числе не перечисленных в указанной 

статье Трудового кодекса Российской Федерации), помимо определяемых 



свойственными данному виду труда требованиями, установленными 

федеральным законом, либо обусловленных особой заботой государства о 

лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. 

В связи с этим в отношении женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних не допускаются различия при приеме на работу, 

установлении оплаты труда, продвижении по службе, установлении или 

изменении индивидуальных условий труда, подготовке (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительном 

профессиональном образовании, расторжении трудового договора и т.д., не 

основанные на деловых качествах работников, характеристиках условий их 

труда.  

4. В силу части седьмой статьи 11 ТК РФ действие положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, 

распространяется: 

на государственных гражданских служащих – в части, не 

урегулированной Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (статья 73 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»), другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной 

гражданской службе; 

на муниципальных служащих – с особенностями, предусмотренными 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (статья 3 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»), другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации о муниципальной службе; 

на сотрудников государственных органов, служб и учреждений, в 

которых предусмотрена правоохранительная служба, – с особенностями, 

предусмотренными специальным законодательством, регулирующим 

прохождение правоохранительной службы. 

В соответствии с частью восьмой статьи 11 ТК РФ трудовое 

законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не 

распространяются на военнослужащих при исполнении ими обязанностей 

военной службы. Вместе с тем пунктом 13 статьи 11 Федерального закона от  

27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» предусмотрено 

предоставление военнослужащим отпуска по беременности и родам, а также 

отпуска по уходу за ребенком в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Согласно положениям статей 21 и 391 ТК РФ, статьи 4, части первой 

статьи 45 и части первой статьи 46 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление о восстановлении нарушенных трудовых 



прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда в 

связи с нарушением прав в сфере труда может быть подано в суд 

физическими и юридическими лицами, прокурором, а в случаях, 

предусмотренных законом, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями, обращающимися за защитой прав, 

свобод и законных интересов других лиц (профессиональные союзы, органы 

опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и др.). 

 

Заключение трудового договора 

6. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 13, 13
3
 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

При рассмотрении дел, связанных с заключением трудового договора с 

лицом, достигшим возраста пятнадцати лет, необходимо учитывать, что 

трудовой договор с таким лицом может быть заключен для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, если 

несовершеннолетний к этому моменту уже получил, получает основное 

общее образование либо в соответствии со статьями 61 и 63 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» оставил общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования или был отчислен из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. В случае заключения 

трудового договора с лицом, достигшим возраста пятнадцати лет, 

получающим основное общее образование, следует учитывать, что работа 

таким лицом должна выполняться в свободное от получения образования 

время и без ущерба для освоения образовательной программы. 

Заключение трудового договора с лицом в возрасте от четырнадцати до 

пятнадцати лет в силу части третьей статьи 63 ТК РФ возможно при 

соблюдении следующих условий: подросток, достигший четырнадцати лет, 

должен быть учащимся; предлагаемая подростку работа должна относиться к 

категории легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью; работа по 

трудовому договору должна выполняться лишь в свободное от получения 

образования время и без ущерба для освоения образовательной программы; 

на заключение трудового договора должно быть получено письменное 

согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. 

Если другой родитель возражает против заключения трудового договора с 

лицом, не достигшим возраста пятнадцати лет, необходимо учитывать 

мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. 

Заключение трудового договора с лицами, не достигшими четырнадцати 

лет, не допускается, за исключением выполнения работ для участия в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений только в 

организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках без ущерба его здоровью и нравственному развитию, 

по подготовке к спортивным соревнованиям и участию в спортивных 



соревнованиях по определенному виду (видам) спорта. Для заключения 

трудового договора необходимо письменное согласие одного из родителей 

(опекуна) и разрешение органа опеки и попечительства. При этом в силу 

части пятой статьи 348
8
 ТК РФ разрешение органа опеки и попечительства, 

необходимое для заключения трудового договора со спортсменом, не 

достигшим возраста четырнадцати лет, выдается на основании 

предварительного медицинского осмотра. В данном случае трудовой договор 

от имени такого лица подписывается одним из родителей (усыновителем, 

опекуном). 

Если работодатель в нарушение требований части четвертой статьи 63 

ТК РФ допустил к работе лицо, не достигшее возраста четырнадцати лет, а 

также в случае несоблюдения работодателем условий заключения трудового 

договора с лицом, достигшим возраста четырнадцати лет, суд вправе 

признать трудовой договор заключенным со дня фактического допуска 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя. В таком случае 

трудовой договор с работником подлежит прекращению в соответствии с 

частью первой статьи 84 ТК РФ в связи с нарушением правил его 

заключения, исключающем возможность продолжения работы, и работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего заработка.  

Вместе с тем возможность продолжения трудового договора не 

исключается, если обстоятельство, препятствовавшее заключению трудового 

договора, устранено. 

7. При разрешении споров о правомерности заключения трудового 

договора необходимо учитывать, что трудовым законодательством 

установлены ограничения на выполнение лицами, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста, и женщинами определенных видов работ.  

Несовершеннолетние лица не могут быть допущены к выполнению 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к подземным работам, 

работам, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 

производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными 

изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, 

материалами эротического содержания), к работам, предполагающим 

переноску (передвижение) тяжестей сверх установленных предельных норм 

(статья 265 ТК РФ).  

Применение труда женщин в силу части второй статьи 253 ТК РФ 

запрещается на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную 

тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что во время участия спортсмена, не 

достигшего возраста восемнадцати лет, и женщины-спортсмена в 

спортивных мероприятиях превышение этими лицами предельных норм 

нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную допускается, если 

это необходимо в соответствии с планом подготовки к спортивным 

соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены им по состоянию 



здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть четвертая статьи 

348
8
, статья 348

 9
 ТК РФ). 

Части первая и третья статьи 253 ТК РФ предусматривают ограничения  

использования труда женщин на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на подземных работах, т.е. в условиях, 

оказывающих неблагоприятное влияние на женский организм, 

установленные в целях защиты здоровья женщины от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов. 

Под вредными и опасными условиями труда в силу статьи 209 ТК РФ 

понимается совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, воздействие которых на работника может привести к его 

заболеванию и (или) травме. 

Отказ в заключении трудового договора с женщиной на выполнение 

названных работ не является дискриминационным, если работодателем не 

созданы безопасные условия труда, и это подтверждено результатами 

проведения специальной оценки условий труда в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», а также заключением государственной экспертизы 

условий труда. 

Если в нарушение требований трудового законодательства указанные 

лица были допущены к тем работам, на которых они не могли быть 

использованы, трудовой договор с такими лицами на основании статьи 84 ТК 

РФ прекращается при отсутствии возможности перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую он может выполнять. При этом 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка. 

8. Лица в возрасте до восемнадцати лет в силу статей 69 и 266 ТК РФ 

при заключении трудового договора подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру независимо от трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы), а также ежегодно до достижения ими возраста 

восемнадцати лет. 

9. Предусмотренное статьей 70 ТК РФ испытание при приеме на работу 

не устанавливается беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до полутора лет, а также лицам, не достигшим возраста 

восемнадцати лет. Данное правило распространяется и на других лиц, 

воспитывающих детей в возрасте до полутора лет без матери.  

Если таким работникам было установлено испытание, то расторжение 

трудового договора с ними по результатам испытания не допускается. 



10. С работниками, не достигшими возраста восемнадцати лет, договоры 

о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности не заключаются.  

В случае возникновения спора о возмещении ущерба, причиненного 

работодателю работником, не достигшим возраста восемнадцати лет,  

следует учитывать, что такое лицо полной материальной ответственности не 

несет, за исключением случаев умышленного причинения ущерба, 

причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, а также причинения ущерба в результате 

совершения преступления или административного проступка (статьи 242, 

244 ТК РФ). 

11. Необходимо иметь в виду, что в силу статьи 298 ТК РФ работники в 

возрасте до восемнадцати лет, беременные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, не могут привлекаться к работам, выполняемым 

вахтовым методом. 

 

Рабочее время  

12. Для женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних устанавливаются различные виды рабочего времени и 

времени отдыха. 

В силу статей 92, 94 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего 

времени устанавливается: несовершеннолетним работникам 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. При этом 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 5 часов 

для несовершеннолетних в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет и 

7 часов – в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Для лиц, 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в течение учебного года нормы рабочего времени составляют 

не более 12 часов в неделю для работников в возрасте до шестнадцати лет и 

не более 17,5 часа в неделю – для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет. При этом продолжительность ежедневной работы (смены) 

не может превышать 2,5 часа для лиц в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет и 4 часа – в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. 

Пропорционально сокращенной продолжительности рабочего времени 

указанным работникам исходя из общих норм выработки устанавливаются 

нормы выработки и производится оплата труда. Работодатель вправе за счет 

собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда 

работников соответствующих категорий при полной продолжительности 

ежедневной работы.  

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу 

после получения общего образования или среднего профессионального 

образования, а также прошедших профессиональное обучение на 

производстве, за счет средств работодателя могут быть установлены 



пониженные нормы выработки и доплаты к заработной плате (статьи 270, 

271 ТК РФ). 

Доказательствами, подтверждающими фактическую продолжительность 

рабочего времени несовершеннолетнего работника, являются: трудовой 

договор, график режима рабочего времени, табель учета рабочего времени, 

расчетные листки, документальные и электронные средства учета рабочего 

времени, а также иные доказательства, отвечающие требованиям 

относимости и допустимости, предусмотренным статьями 59 и 60 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

13. Для женщин, работающих в сельской местности, в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установлена 36-часовая рабочая 

неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не установлена 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной рабочей неделе (статья 320 ТК РФ, постановление Верховного Совета 

РСФСР от 1 ноября 1990 года № 298/3-I «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 

селе»). 

Если работодатель не установил сокращенную продолжительность 

рабочего времени для указанной категории работников, выполняемая ими 

работа сверх установленной продолжительности рабочего времени подлежит 

оплате по правилам, предусмотренным статьей 152 ТК РФ для оплаты 

сверхурочной работы. 

Согласно статье 93 ТК РФ неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя устанавливается беременным женщинам, одному из 

родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), лицу, 

осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. Предоставление такой продолжительности 

рабочего времени осуществляется на основании заявления указанных лиц и 

является обязанностью работодателя. Данное правило распространяется и на 

других лиц, воспитывающих детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет) без матери. Оплата труда в таком 

случае производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного объема работ. 

14. Следует учитывать, что направление в служебные командировки, 

привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин и несовершеннолетних 

работников запрещается. Данный запрет не распространяется на лиц, не 

достигших восемнадцати лет, относящихся к творческим работникам средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков, и  на иных лиц, участвующих в создании и (или) 



исполнении (экспонировании) произведений (статьи 96, 113, 259, 268 ТК 

РФ). 

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, имеющие 

детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными 

членами своих 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 направляться в служебные командировки, 

привлекаться к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия и при 

условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. Данное правило 

распространяется и на других лиц, воспитывающих детей в возрасте до пяти 

лет без матери. Названные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от указанной работы. Такой отказ 

не считается дисциплинарным проступком, в связи с чем эти работники не 

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Отказ от работы 

в ночное время является правомерным и в том случае, когда на ее 

выполнение была затрачена лишь часть ночного времени. 

15. По смыслу статей 264, 287 ТК РФ гарантии и льготы в виде 

ограничения работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечения к 

работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направления в 

служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, 

установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами, 

предоставляемые женщинам в связи с материнством, распространяются на 

отцов и других лиц, воспитывающих детей без матери, на опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних, осуществляющих трудовую 

деятельность, в том числе на лиц, работающих по совместительству. 

 

Время отдыха 

16. Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, для 

кормления ребенка (детей) предоставляются дополнительные перерывы, 

которые включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего 

заработка (статья 258 ТК РФ).  

Работодатель обязан по выбору женщины такие перерывы присоединить 

к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде перенести как 

на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим 

его (ее) сокращением. 

17. В силу статьи 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, 

попечителю, другому лицу, воспитывающему детей без матери) для ухода за 

детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 



использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению.  

Работающий родитель обязан представить работодателю справку с места 

работы другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные 

оплачиваемые выходные дни в этом календарном месяце им не использованы 

или использованы частично. 

При документальном подтверждении отсутствия ухода за ребенком-

инвалидом другим родителем (в случае его смерти, лишения родительских 

прав, ограничения в родительских правах, признания безвестно 

отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), 

невозможности по состоянию здоровья лично воспитывать и содержать 

ребенка, отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, уклонения от воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов и в других случаях отсутствия ухода) работающему 

родителю четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня 

предоставляются без предъявления справки с места работы другого родителя. 

Если один из родителей ребенка состоит в трудовых отношениях с 

работодателем, а другой в таких отношениях не состоит или самостоятельно 

обеспечивает себя работой (индивидуальный предприниматель, частный 

нотариус, адвокат, глава или член крестьянского фермерского хозяйства, 

родовой, семейной общины коренных малочисленных народов Севера, 

занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и т.д.), четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за детьми-

инвалидами предоставляются родителю, состоящему в трудовых отношениях 

с работодателем, при предъявлении им документа, подтверждающего, что 

другой родитель в трудовых отношениях не состоит либо является лицом, 

самостоятельно обеспечивающим себя работой. 

Дополнительные выходные дни не предоставляются работающему 

родителю в период его очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, 

отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. При этом у другого работающего 

родителя сохраняется право на дополнительный оплачиваемый выходной 

день. 

В случае частичного использования одним из работающих родителей 

дополнительных оплачиваемых выходных дней в календарном месяце 

другому работающему родителю в этом же календарном месяце 

предоставляются для ухода оставшиеся дополнительные оплачиваемые 

выходные дни. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня для ухода за детьми- 

инвалидами производится в размере среднего заработка. 

В таком же порядке ежемесячно предоставляется дополнительный 

выходной день без сохранения заработной платы женщинам, работающим в 

сельской местности, а также одному из родителей, имеющему ребенка в 

возрасте до шестнадцати лет (опекуну, попечителю и другому лицу, 



воспитывающему ребенка без матери), работающему в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях (статьи 262, 319 ТК РФ). 

При этом необходимо учитывать, что не является дисциплинарным 

проступком использование работником дополнительных выходных дней в 

случае, если работодатель в нарушение предусмотренной законом 

обязанности отказал в предоставлении таких дней. 

18. Одной из важнейших гарантий, обеспечивающих охрану здоровья 

матери и ребенка, является предоставление женщинам отпуска по 

беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет.  

Исходя из содержания статьи 255 ТК РФ, отпуска по беременности и 

родам предоставляются продолжительностью 70 (в случае многоплодной 

беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 

родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней 

после родов.  

Женщинам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, постоянно проживающим (работающим) на 

территории зоны проживания с правом на отселение; женщинам, постоянно 

проживающим (работающим) в зоне отселения до их переселения в другие 

районы, в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 13, пунктом 6 части 

первой статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Федерации от  15 мая 1991 

года № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» предоставляется 

дородовой отпуск продолжительностью 90 календарных дней с проведением 

оздоровительных мероприятий за пределами территории радиоактивного 

загрязнения. 

Аналогичные отпуска предоставляются работникам, усыновившим 

ребенка (статья 257 ТК РФ). 

19. Согласно положениям статьи 256 ТК РФ отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет может быть предоставлен 

матери по ее письменному заявлению, отцу ребенка либо деду (бабушке), 

другому родственнику малолетнего ребенка, а также другому лицу, 

воспитывающему ребенка без матери. 

Следует иметь в виду, что возможность предоставления такого отпуска 

не зависит от степени родства и совместного проживания указанного лица с 

родителями (родителем) ребенка. 

При разрешении спора об отказе в предоставлении отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет отцу, деду (бабушке) либо 

другому лицу суду необходимо проверять, осуществляет ли данное лицо 

фактический уход за ребенком и не предоставлен ли этот отпуск матери 

ребенка. 

Документами, подтверждающими право на предоставление отпуска по 

уходу за ребенком, являются: свидетельство о рождении ребенка; документы, 

свидетельствующие о наличии трудовых отношений с ответчиком (трудовая 



книжка, приказ о приеме на работу и т.п.); заявление работника о 

предоставлении отпуска по уходу за ребенком и др. 

20. Беременные женщины согласно статье 260 ТК РФ имеют право 

перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. При этом право на использование такого отпуска 

возникает независимо от стажа работы у данного работодателя, то есть 

шестимесячный период непрерывной работы у данного работодателя не 

требуется.  

Женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком с сохранением 

права на получение пособия по обязательному социальному страхованию и 

при этом работающей на условиях неполного рабочего времени или на дому, 

ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставляется, поскольку 

использование двух и более отпусков одновременно Трудовой кодекс 

Российской Федерации  не предусматривает. 

21. Несовершеннолетним работникам в силу статьи 267 ТК РФ 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

В случае реализации несовершеннолетним права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск после достижения восемнадцати лет 

продолжительность такого отпуска определяется пропорционально 

отработанному времени до и после наступления совершеннолетия. 

 

Изменение и расторжение трудового договора 

22. Беременным женщинам, а также женщинам, имеющим детей в 

возрасте до полутора лет, гарантируется перевод на другую работу (статья 

254 ТК РФ). 

В целях предупреждения отрицательного влияния производственных 

факторов на здоровье беременных женщин на основании медицинского 

заключения и по их заявлению им должны быть снижены нормы выработки, 

нормы обслуживания или эти женщины переводятся на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов. 

При этом беременная женщина до предоставления ей другой работы, 

исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, 

освобождается от работы с сохранением среднего заработка за все 

пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

Работодатель, учитывая необходимость создания условий для 

нормального ухода за ребенком, обязан предоставить женщине, имеющей 

ребенка в возрасте до полутора лет, по ее заявлению другую работу при 

невозможности выполнения прежней работы. Под невозможностью 

выполнения прежней работы женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 

полутора лет, следует понимать случаи, когда такая работа несовместима с 

кормлением ребенка и надлежащим уходом за ним, а также с определенным 

видом режима рабочего времени, разъездным характером работы, 

удаленностью места жительства от места работы и т.п. 



В случае перевода женщины на нижеоплачиваемую работу за ней 

сохраняется средний заработок по прежней работе до достижения ребенком 

возраста полутора лет.  

23. Женщинам, лицам с семейными обязанностями и 

несовершеннолетним статьями 261, 269 ТК РФ установлены гарантии при 

расторжении трудового договора. 

При разрешении споров, связанных с расторжением трудового договора 

с несовершеннолетним по инициативе работодателя (за исключением 

случаев ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем), с учетом положений статьи 269 ТК РФ 

судам необходимо проверять, имелось ли согласие соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних 

по месту жительства несовершеннолетнего на расторжение трудового 

договора. Отсутствие такого согласия является основанием для признания 

увольнения незаконным. 

Родитель (попечитель) ребенка, а также орган опеки и попечительства 

вправе требовать расторжения трудового договора с учащимся, не 

достигшим возраста пятнадцати лет, в случае, если работа оказывает 

негативное влияние на здоровье ребенка.  

24. В соответствии с частью первой статьи 261 ТК РФ запрещается 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации организации 

либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Следует иметь в виду, что в случае прекращения деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации, расположенного в другой местности, расторжение трудового 

договора с беременной женщиной этого подразделения производится по 

правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации 

(часть четвертая статьи 81 ТК РФ), если иное не предусмотрено 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором. 

Если ко времени рассмотрения судом спора об увольнении беременной 

женщины по инициативе работодателя организация ликвидирована либо 

индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность в 

установленном законом порядке, суд признает увольнение незаконным, 

изменяет формулировку основания увольнения на увольнение в связи с 

ликвидацией организации либо прекращением деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя и дату увольнения на дату внесения 

записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр 

юридических лиц или на дату исключения индивидуального 

предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, а в случае прекращения деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации – на дату государственной регистрации изменений 

учредительных документов организации (пункт 3 статьи 23, пункт 3 статьи 

52, пункт 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации). 



25. Учитывая, что увольнение беременной женщины по инициативе 

работодателя запрещается, отсутствие у работодателя сведений о ее 

беременности не является основанием для отказа в удовлетворении иска о 

восстановлении на работе. 

Беременная женщина, трудовой договор с которой расторгнут по 

инициативе работодателя, подлежит восстановлению на работе и в том 

случае, если к моменту рассмотрения в суде ее иска о восстановлении на 

работе беременность не сохранилась. 

26. Необходимо учитывать, что гарантия, закрепленная частью первой 

статьи 261 ТК РФ, распространяется также и на лиц, в отношении которых 

предусмотрено специальное регулирование. К таким лицам относятся: 

женщины – руководители организации (глава 43 ТК РФ), спортсмены и 

тренеры (глава 54
1
 ТК РФ), женщины, проходящие государственную 

гражданскую и муниципальную службу и др.  

27. С учетом положений части второй статьи 261 ТК РФ срочный 

трудовой договор не может быть расторгнут до окончания беременности. 

Состояние беременности подтверждается медицинской справкой, 

предоставляемой женщиной по запросу работодателя, но не чаще чем один 

раз в три месяца.  

Срочный трудовой договор с беременной женщиной может быть 

расторгнут в случае его заключения на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника и невозможности ее перевода до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую она может выполнять с учетом состояния здоровья (часть третья 

статьи 261ТК РФ). 

Срочный трудовой договор продлевается до окончания беременности 

женщины независимо от причины окончания беременности (рождение 

ребенка, самопроизвольный выкидыш, аборт по медицинским показаниям и 

др.). 

 В случае рождения ребенка увольнение женщины в связи с окончанием 

срочного трудового договора производится в день окончания отпуска по 

беременности и родам. В иных случаях женщина может быть уволена в 

течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о 

факте окончания беременности. 

28. Согласно части четвертой статьи 261 ТК РФ не допускается 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя: с женщиной, 

имеющей ребенка в возрасте до трех лет; с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка − ребенка в возрасте до четырнадцати лет; с другим 

лицом, воспитывающим указанных детей без матери; с родителем (иным 

законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и 



более малолетних детей, если другой родитель или иной законный 

представитель ребенка не состоит в трудовых отношениях (за исключением 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5−8, 10 или 11 

части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336  ТК РФ).  

При разрешении споров о незаконности увольнения без учета гарантии, 

предусмотренной частью четвертой статьи 261 ТК РФ, судам следует 

исходить из того, что к одиноким матерям по смыслу данной нормы может 

быть отнесена женщина, являющаяся единственным лицом, фактически 

осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию 

своих детей (родных или усыновленных) в соответствии с семейным и иным 

законодательством, то есть воспитывающая их без отца, в частности, в 

случаях, когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в 

родительских правах, признан безвестно отсутствующим, недееспособным 

(ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может лично 

воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания 

детей или от защиты их прав и интересов, в иных ситуациях. 

Указанная гарантия распространяется в том числе и на лиц, проходящих 

государственную гражданскую и муниципальную службу. 

29. Следует учитывать, что при расторжении трудового договора с

женщинами, лицами с семейными обязанностями и несовершеннолетними, 

работающими по совместительству (за исключением лиц, совмещающих 

работу с получением образования, а также лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) по смыслу статьи 287 

ТК РФ на них  распространяются в полном объеме гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

30. Обратить внимание судов на необходимость реагирования на факты

грубого нарушения прав женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних, гарантированных трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права, путем вынесения 

частных определений. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 

http://ппвс.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 2 

г. Москва 7 августа 2014 г. 

Об утверждении Регламента 

Верховного Суда Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

 Утвердить и ввести в действие с 6 августа 2014 года Регламент 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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Утверждено 

постановлением Пленума 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

№ 2 от 7 августа 2014 года 

                                                           

            

РЕГЛАМЕНТ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Общие положения 

 

Регламент Верховного Суда Российской Федерации (далее – Регламент) 

регулирует вопросы организации деятельности Верховного Суда Российской 

Федерации (далее – Верховный Суд). 

Регламент разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами «О судебной 

системе Российской Федерации», «О Верховном Суде Российской 

Федерации», «О военных судах Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность судов Российской Федерации, устанавливающими порядок 

судопроизводства, полномочия и порядок деятельности судов. 

Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским 

делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам, образованным в 

соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной 

системе Российской Федерации», осуществляет в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за 

деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной 

практики. 

  Верховный Суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в 

качестве суда первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций и 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в порядке, 

предусмотренном федеральными законами. 

Верховному Суду принадлежит право законодательной инициативы по 

вопросам его ведения. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение Верховного Суда 

осуществляется аппаратом Верховного Суда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Верховный Суд в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, постановлениями Пленума Верховного Суда и 

Президиума Верховного Суда, приказами и распоряжениями Председателя 

Верховного Суда и настоящим Регламентом. 

Печатным органом Верховного Суда является «Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации». 

В залах заседаний Верховного Суда помещаются Государственный флаг 

Российской Федерации и изображение Государственного герба Российской 

Федерации. 

При осуществлении правосудия судьи заседают в мантиях. 

В Верховном Суде действуют органы судейского сообщества – общее 

собрание судей Верховного Суда и Совет судей Верховного Суда. 

 

2. Руководство Верховного Суда 

 

Руководство Верховным Судом осуществляют Председатель Верховного 

Суда, первый заместитель и заместители Председателя Верховного Суда. 

 

2.1. Полномочия Председателя Верховного Суда 

 

Председатель Верховного Суда наряду с осуществлением полномочий 

судьи Верховного Суда и процессуальных полномочий, установленных для 

Председателя Верховного Суда федеральными конституционными законами 

и федеральными законами, осуществляет следующие функции: 

обеспечивает решение относящихся к его компетенции вопросов 

организации деятельности Верховного Суда, системы судов общей 

юрисдикции и системы арбитражных судов; 

организует работу по изучению и обобщению судебной практики, 

анализу судебной статистики; 

созывает Пленум Верховного Суда и председательствует в его 

заседаниях; 

представляет на утверждение Пленума Верховного Суда кандидатуру 

секретаря Пленума Верховного Суда и состав Научно-консультативного 

совета при Верховном Суде; 

осуществляет планирование работы Пленума Верховного Суда, 

формирует повестку заседания Пленума Верховного Суда; 

созывает Президиум Верховного Суда и председательствует в его 

заседаниях; 

распределяет обязанности между заместителями Председателя 

Верховного Суда и судьями Верховного Суда; 

представляет Президенту Российской Федерации кандидатов для 

представления в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации для назначения в установленном порядке на должность судьи 

Верховного Суда, в том числе первого заместителя Председателя Верховного 

Суда, заместителей Председателя Верховного Суда – председателей 

судебных коллегий Верховного Суда, председателя Апелляционной коллегии 



Верховного Суда, заместителя председателя Апелляционной коллегии 

Верховного Суда, судьи Верховного Суда; 

представляет Президенту Российской Федерации кандидатуры судей 

Верховного Суда для назначения в установленном порядке на должность 

члена Президиума Верховного Суда; 

формирует судебные составы судебных коллегий Верховного Суда и 

назначает их председателей; 

представляет Президенту Российской Федерации кандидатов для 

назначения в установленном порядке на должности судей федеральных 

судов, в том числе на должности председателей и заместителей 

председателей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 

городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 

округов, военных судов, председателей и заместителей председателей 

арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации, Суда по 

интеллектуальным правам; 

представляет на утверждение Президента Российской Федерации 

предложения о численности президиумов верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 

автономной области, судов автономных округов, президиумов военных 

судов, президиумов арбитражных судов округов, президиумов арбитражных 

апелляционных судов, президиумов арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам; 

представляет кандидатуры из числа судей судебных коллегий 

Верховного Суда для избрания Пленумом Верховного Суда судьями 

Апелляционной коллегии Верховного Суда и Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда; 

вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской 

Федерации представления о квалификационной аттестации судей Верховного 

Суда, а также о приостановлении или прекращении их полномочий; 

вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской 

Федерации представления о квалификационной аттестации председателей и 

заместителей председателей верховных судов республик, краевых, областных 

судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, 

судов автономных округов, судей военных судов, председателей и 

заместителей председателей арбитражных судов округов, арбитражных 

апелляционных судов, председателей и заместителей председателей 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации, Суда по 

интеллектуальным правам, а также о приостановлении или прекращении их 

полномочий; 

вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской 

Федерации представления о награждении государственными наградами 

Российской Федерации судей Верховного Суда, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов; 



вносит Президенту Российской Федерации представления о 

награждении государственными наградами Российской Федерации судей 

Верховного Суда, судов общей юрисдикции и арбитражных судов на 

основании решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации; 

направляет в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда обращения о 

досрочном прекращении полномочий судей Верховного Суда, судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов за совершение ими дисциплинарных 

проступков в случаях, если Высшей квалификационной коллегией судей 

Российской Федерации или квалификационными коллегиями судей 

субъектов Российской Федерации отказано в удовлетворении представлений 

председателей федеральных судов о прекращении полномочий судей 

Верховного Суда, судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 

совершение ими дисциплинарных проступков; 

организует проверку сведений о поведении судей Верховного Суда, 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов, не соответствующем 

предъявляемым к ним Законом Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» и кодексом судейской этики требованиям и 

умаляющем авторитет судебной власти; 

представляет Верховный Суд во взаимоотношениях с государственными 

органами, международными и межправительственными организациями; 

взаимодействует с Правительством Российской Федерации при 

разработке проекта федерального бюджета в части финансирования судов; 

назначает на должность и освобождает от должности Генерального 

директора Судебного департамента при Верховном Суде с согласия Совета 

судей Российской Федерации; 

назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде по 

представлению Генерального директора Судебного департамента при 

Верховном Суде; 

утверждает членов коллегии Судебного департамента при Верховном 

Суде, за исключением членов этой коллегии, входящих в ее состав по 

должности; 

вносит Президенту Российской Федерации в установленном порядке 

представления о присвоении классных чинов государственной гражданской 

службы Российской Федерации Генеральному директору Судебного 

департамента при Верховном Суде и представления о награждении 

государственными наградами Российской Федерации Генерального 

директора Судебного департамента при Верховном Суде; 

осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Верховного 

Суда; 

назначает на должность и освобождает от должности работников 

аппарата Верховного Суда; 

вносит Президенту Российской Федерации в установленном порядке 

представления о присвоении классных чинов государственной гражданской 



службы Российской Федерации работникам аппарата Верховного Суда, 

присваивает в пределах своей компетенции работникам аппарата Верховного 

Суда классные чины государственной гражданской службы Российской 

Федерации; 

вносит Президенту Российской Федерации представления о 

награждении государственными наградами Российской Федерации 

работников аппарата Верховного Суда; 

устанавливает правила внутреннего распорядка Верховного Суда и 

осуществляет контроль за их соблюдением; 

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения; 

осуществляет иные полномочия по организации работы Верховного 

Суда. 

В случае отсутствия Председателя Верховного Суда его права и 

обязанности осуществляет один из заместителей Председателя Верховного 

Суда. 

 

2.2. Полномочия первого заместителя Председателя 

Верховного Суда и заместителей Председателя Верховного Суда 

 

Первый заместитель Председателя Верховного Суда и заместители 

Председателя Верховного Суда наряду с осуществлением полномочий судьи 

Верховного Суда: 

осуществляют руководство деятельностью соответствующих судебных 

коллегий Верховного Суда, а также контроль за работой аппарата этих 

судебных коллегий в соответствии с распределением обязанностей; 

председательствуют в судебных заседаниях судебных коллегий 

Верховного Суда или поручают это судьям Верховного Суда, входящим в 

составы соответствующих судебных коллегий; 

информируют Пленум Верховного Суда и Президиум Верховного Суда 

о деятельности соответствующих судебных коллегий Верховного Суда; 

организуют работу по обобщению судебной практики для представления 

ее результатов на рассмотрение Президиума Верховного Суда и Пленума 

Верховного Суда; 

организуют работу по повышению квалификации судей Верховного 

Суда, работников аппаратов судебных коллегий Верховного Суда и по 

прохождению судьями судов общей юрисдикции, арбитражных судов 

стажировки в Верховном Суде; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

В случае приостановления или прекращения полномочий первого 

заместителя Председателя Верховного Суда или заместителя Председателя 

Верховного Суда его полномочия по поручению Председателя Верховного 

Суда осуществляет другой заместитель, а при отсутствии другого 

заместителя по поручению Председателя Верховного Суда - один из судей 

Верховного Суда. 



 

3. Состав Верховного Суда 

 

Верховный Суд действует в составе Пленума Верховного Суда, 

Президиума Верховного Суда, Апелляционной коллегии Верховного Суда, 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда, Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда, Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда, Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда, Судебной коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда и Дисциплинарной коллегии Верховного Суда. 

 

3.1. Пленум Верховного Суда 

Порядок формирования и полномочия 

 

Пленум Верховного Суда действует в составе Председателя Верховного 

Суда, первого заместителя Председателя Верховного Суда, заместителей 

Председателя Верховного Суда – председателей судебных коллегий 

Верховного Суда, указанных в части 2 статьи 3 Федерального 

конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» 

(далее – заместители Председателя Верховного Суда), и судей Верховного 

Суда. 

В заседаниях Пленума Верховного Суда по приглашению Председателя 

Верховного Суда вправе принимать участие Председатель Конституционного 

Суда Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации, 

Министр юстиции Российской Федерации, их заместители, судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, судьи иных судов и другие 

лица. 

Пленум Верховного Суда: 

рассматривает материалы анализа и обобщения судебной практики и 

дает судам разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения 

единообразного применения законодательства Российской Федерации; 

решает вопросы, связанные с осуществлением в соответствии со статьей 

104 Конституции Российской Федерации принадлежащего Верховному Суду 

Российской Федерации права законодательной инициативы по вопросам 

своего ведения; 

обращается с запросами в Конституционный Суд Российской Федерации 

в соответствии с частью 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации; 

избирает по представлению Председателя Верховного Суда секретаря 

Пленума Верховного Суда из числа судей Верховного Суда на трехлетний 

срок. Один и тот же судья может быть избран секретарем Пленума 

Верховного Суда неоднократно; 

утверждает составы Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда, Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда, Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда, Судебной коллегии по 



делам военнослужащих Верховного Суда (далее – судебные коллегии 

Верховного Суда) и переводы судей из одной судебной коллегии Верховного 

Суда в другую судебную коллегию Верховного Суда; 

избирает по представлению Председателя Верховного Суда судей 

Апелляционной коллегии Верховного Суда из числа судей судебных 

коллегий Верховного Суда; 

избирает по представлению Председателя Верховного Суда судей 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда из числа судей судебных 

коллегий Верховного Суда; 

утверждает в связи с представлением Президента Российской Федерации 

состав судебной коллегии судей Верховного Суда, принимающей в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

заключение о наличии в действиях Генерального прокурора Российской 

Федерации и (или) Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации признаков преступления для принятия решения о возбуждении 

уголовного дела в отношении указанных лиц либо для принятия решения о 

привлечении их в качестве обвиняемых по уголовному делу, если уголовное 

дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения 

деяния, содержащего признаки преступления; 

утверждает по представлению председателя соответствующего суда 

персональный состав президиума верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, военного суда, арбитражного суда округа, 

арбитражного апелляционного суда, арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации, Суда по интеллектуальным правам; 

заслушивает сообщения о работе Президиума Верховного Суда, отчеты 

заместителей Председателя Верховного Суда – председателей судебных 

коллегий Верховного Суда, заместителя Председателя Верховного Суда – 

председателя Дисциплинарной коллегии Верховного Суда и председателя 

Апелляционной коллегии Верховного Суда о деятельности соответствующих 

судебных коллегий Верховного Суда; 

утверждает по представлению Председателя Верховного Суда состав 

Научно-консультативного совета при Верховном Суде и положение о нем; 

ежегодно представляет по предложению Председателя Верховного Суда 

на утверждение Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации состав (составы) коллегии (коллегий) судей Верховного Суда, 

принимающей (принимающих) решение (решения) по вопросу о 

привлечении к административной ответственности судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации, судьи Верховного Суда, судьи верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, 

арбитражного суда округа, арбитражного апелляционного суда, 

арбитражного суда субъекта Российской Федерации, Суда по 

интеллектуальным правам, а также по другим вопросам, предусмотренным 

Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 



(далее – Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации»); 

утверждает Регламент Верховного Суда Российской Федерации; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. 

 

3.1.1. Порядок работы Пленума Верховного Суда 

 

Пленум Верховного Суда созывается не реже одного раза в четыре 

месяца. О времени созыва Пленума Верховного Суда и вопросах, которые 

вносятся на его рассмотрение, судьи Верховного Суда, а также 

приглашенные на заседание Пленума Верховного Суда лица уведомляются 

заблаговременно. 

Вопросы для обсуждения на заседании Пленума Верховного Суда 

вносятся Председателем Верховного Суда. 

Для работы над проектами постановлений Пленума Верховного Суда, с 

учетом высказанных на заседании Пленума Верховного Суда и поступивших 

в письменном виде предложений и замечаний, Пленум Верховного Суда в 

необходимых случаях образует редакционную комиссию. 

Заседание Пленума Верховного Суда правомочно при наличии не менее 

двух третей от числа действующих судей Верховного Суда. Постановление 

Пленума Верховного Суда считается принятым, если за него проголосовали 

большинство судей Верховного Суда, участвующих в заседании. 

На заседании Пленума Верховного Суда утверждается повестка дня и  

регламент его работы, ведется аудиозапись и протокол. 

Постановления Пленума Верховного Суда, а также протокол 

подписываются Председателем Верховного Суда и секретарем Пленума, 

судьей Верховного Суда. 

Секретарь Пленума Верховного Суда наряду с осуществлением 

полномочий судьи Верховного Суда: 

организует подготовку заседаний Пленума Верховного Суда, 

осуществляет контроль за соблюдением регламента работы Пленума 

Верховного Суда; 

осуществляет общее руководство секретариатом Пленума Верховного 

Суда; 

принимает участие в разработке планов работы Пленума Верховного 

Суда и подготовке проектов постановлений Пленума Верховного Суда, 

вносимых на его рассмотрение, участвует в работе образуемых Пленумом 

Верховного Суда редакционных комиссий для доработки проектов 

постановлений с учетом высказанных и поступивших в письменном виде 

замечаний и предложений; 

совместно с разработчиками проектов постановлений Пленума 

Верховного Суда осуществляет окончательную редакционную проверку 

принятых постановлений, подписывает и обеспечивает их передачу на 

подпись Председателю Верховного Суда; 



обеспечивает публикацию постановлений Пленума Верховного Суда на 

официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет и в «Бюллетене 

Верховного Суда Российской Федерации». 

 

3.2. Президиум Верховного Суда. 

Порядок формирования и полномочия 

 

Президиум Верховного Суда состоит из 13 судей в составе Председателя 

Верховного Суда, его заместителей и судей Верховного Суда. Члены 

Президиума Верховного Суда из числа судей Верховного Суда утверждаются 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации, основанному на 

предложении Председателя Верховного Суда, и при наличии 

положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации. 

Заседание Президиума Верховного Суда проводится не реже одного раза 

в месяц и считается правомочным, если на нем присутствует большинство 

членов Президиума Верховного Суда. 

Постановления Президиума Верховного Суда принимаются 

большинством голосов членов Президиума Верховного Суда, участвующих в 

заседании, и подписываются председательствующим в заседании 

Президиума Верховного Суда. 

Президиум Верховного Суда: 

в соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации и в целях обеспечения единства судебной практики и законности 

проверяет в порядке надзора, в порядке возобновления производства по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в силу 

судебные акты; 

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации на 

основании части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации с 

запросом о конституционности закона, подлежащего применению в 

конкретном деле; 

обеспечивает координацию деятельности судебных коллегий 

Верховного Суда, судебных составов этих коллегий и аппарата Верховного 

Суда; 

утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера судей Верховного Суда, судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов и мировых судей, их супругов и несовершеннолетних детей в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации»; 

утверждает Положение об аппарате Верховного Суда, его структуру и 

штатное расписание; 



возлагает исполнение обязанностей Председателя Верховного Суда на 

одного из его заместителей в случае отсутствия Председателя Верховного 

Суда; 

рассматривает отдельные вопросы судебной практики; 

утверждает обзоры законодательства и судебной практики, которые 

доводятся до сведения судей и работников аппарата Верховного Суда, 

направляются в верховные суды республик, краевые и областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов Российской Федерации, окружные (флотские) военные суды, 

арбитражные суды округов, публикуются в ежеквартальных обзорах 

законодательства и судебной практики Верховного Суда, а также в 

«Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации»;  

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

конституционными законами и федеральными законами Российской 

Федерации. 

Порядок рассмотрения на заседании Президиума Верховного Суда в 

порядке надзора дел по проверке вступивших в законную силу судебных 

актов определяется процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.2.1. Порядок работы Президиума Верховного Суда 

 

О времени заседания Президиума Верховного Суда и вопросах, 

вносимых на его рассмотрение, члены Президиума Верховного Суда и 

приглашенные лица уведомляются заблаговременно. 

 На заседании Президиума Верховного Суда председательствует 

Председатель Верховного Суда, а в его отсутствие – один из заместителей 

Председателя Верховного Суда. 

На заседании Президиума Верховного Суда ведется протокол. 

Организационное, документационное и информационное обеспечение 

работы Президиума Верховного Суда осуществляет секретариат Президиума 

Верховного Суда.  

Вопросы, предлагаемые к вынесению на рассмотрение Президиума 

Верховного Суда, оформляются служебными записками на имя Председателя 

Верховного Суда, в которых излагаются сущность и обоснование 

представленного на рассмотрение Президиума Верховного Суда вопроса, 

сведения о согласовании проектов документов и об имеющихся по ним 

разногласиях. 

Материалы к рассмотрению на заседании Президиума Верховного Суда 

передаются в секретариат Президиума Верховного Суда для проведения 

мероприятий по подготовке заседания Президиума. 

Лица, приглашенные на заседание Президиума Верховного Суда, могут 

принимать участие в обсуждении вопросов согласно повестке заседания. 

Решения, принимаемые Президиумом, оформляются постановлением 

Президиума и подписываются председательствующим. 



На основании постановления Президиума по вопросам организации 

работы суда Председатель Верховного Суда может издавать приказы и 

распоряжения. 

Контроль за выполнением поручений Президиума Верховного Суда по 

рассматриваемым вопросам осуществляется лицами, назначенными 

Председателем Верховного Суда. 

 

3.3. Коллегии Верховного Суда и судебные составы 

судебных коллегий Верховного Суда 

 

3.3.1. Порядок формирования и полномочия Апелляционной 

коллегии Верховного Суда  

 

Апелляционная коллегия Верховного Суда действует в составе 

председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда, заместителя 

председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда и десяти членов 

Апелляционной коллегии Верховного Суда из числа судей Верховного Суда.  

Председатель и заместитель председателя Апелляционной коллегии 

Верховного Суда назначается на должность Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации. 

Члены Апелляционной коллегии Верховного Суда избираются из числа 

судей Верховного Суда Пленумом Верховного Суда по представлению 

Председателя Верховного Суда сроком на пять лет. 

Избрание членов Апелляционной коллегии Верховного Суда 

осуществляется путем открытого голосования с использованием электронной 

системы подсчета голосов. 

Кандидаты в члены Апелляционной коллегии Верховного Суда 

считаются избранными, если за список, представленный Председателем 

Верховного Суда, проголосовало большинство судей, присутствующих на 

заседании Пленума Верховного Суда. 

Если список для голосования по избранию судей Апелляционной 

коллегии Верховного Суда не получит при голосовании необходимого 

количества голосов судей, присутствующих на заседании Пленума 

Верховного Суда, проводится голосование по каждой кандидатуре. 

Кандидат в члены Апелляционной коллегии Верховного Суда, 

вынесенный из списка для голосования для отдельного голосования, 

считается избранным, если за него проголосовало большинство судей, 

присутствующих на заседании Пленума Верховного Суда. 

По результатам голосования об избрании членов Апелляционной 

коллегии Верховного Суда принимается постановление Пленума Верховного 

Суда. 

Постановление Пленума Верховного Суда об избрании членов 

Апелляционной коллегии Верховного Суда публикуется в «Бюллетене 



Верховного Суда Российской Федерации» и размещается на официальном 

сайте Верховного Суда в сети Интернет.  

В случае если в результате голосования необходимое количество членов 

коллегии не избрано, то в отношении кандидатов на оставшиеся вакансии 

процедура выборов повторяется, начиная с представления Председателя 

Верховного Суда, и рассматривается на ближайшем заседании Пленума 

Верховного Суда. 

При досрочном выбытии члена Апелляционной коллегии Верховного 

Суда на его место избирается новый член коллегии на срок полномочий 

действующей коллегии. Выборы проводятся на ближайшем заседании 

Пленума Верховного Суда после получения представления Председателя 

Верховного Суда. 

Апелляционная коллегия Верховного Суда: 

рассматривает в качестве суда второй (апелляционной) инстанции в 

соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации 

дела, подсудные Верховному Суду, решения по которым в качестве суда 

первой инстанции вынесены судебными коллегиями Верховного Суда; 

рассматривает в пределах своих полномочий дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам; 

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации на 

основании части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации с 

запросом о конституционности закона, подлежащего применению в 

конкретном деле; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Организует деятельность Апелляционной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации ее председатель, который председательствует в 

судебных заседаниях, информирует Пленум Верховного Суда и Президиум 

Верховного Суда о деятельности коллегии и осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

 3.3.2. Порядок формирования и полномочия 

         судебных коллегий Верховного Суда 

 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда, 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда, Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда, Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда (далее – судебные коллегии) 

формируются в составе заместителей Председателя Верховного Суда – 

председателей судебных коллегий Верховного Суда и судей этих коллегий.  

Председатель Верховного Суда в необходимых случаях вправе своим 

распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для 

рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии. 

Судебные коллегии в пределах своей компетенции: 



рассматривают в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам дела, отнесенные к подсудности Верховного 

Суда; 

рассматривают в пределах своих полномочий в соответствии с 

процессуальным законодательством Российской Федерации дела в 

апелляционном и кассационном порядке; 

обращаются в Конституционный Суд Российской Федерации на 

основании части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации с 

запросом о конституционности закона, подлежащего применению в 

конкретном деле; 

обобщают судебную практику; 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Рассмотрение дел в коллегиях осуществляется судебными составами. 

 

3.3.3.  Порядок формирования и полномочия 

Дисциплинарной коллегии  Верховного Суда 

 

Дисциплинарная коллегия Верховного Суда действует в составе 

заместителя Председателя Верховного Суда – председателя Дисциплинарной 

коллегии Верховного Суда и шести членов коллегии из числа судей 

Верховного Суда. 

Заместитель Председателя Верховного Суда – председатель 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда назначается на должность 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации. 

Члены Дисциплинарной коллегии Верховного Суда избираются из числа 

судей Верховного Суда Пленумом Верховного Суда по представлению 

Председателя Верховного Суда сроком на три года путем тайного 

голосования с использованием бюллетеней и при соблюдении конкурсного 

подхода. 

Пленум Верховного Суда открытым голосованием утверждает формы 

бюллетеней для голосования по выборам членов Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда, а также формы протоколов об итогах голосования. 

Для избрания членов Дисциплинарной коллегии Верховного Суда 

формируется счетная комиссия в составе не менее трех судей Верховного 

Суда, в состав которой не могут входить Председатель Верховного Суда, его 

заместители, секретарь Пленума Верховного Суда, а также кандидаты в 

члены Дисциплинарной коллегии Верховного Суда. 

Состав счетной комиссии утверждается Пленумом Верховного Суда. 

Членами счетной комиссии открытым голосованием избирается 

председатель счетной комиссии. 

Все кандидаты в члены Дисциплинарной коллегии Верховного Суда 

включаются в бюллетень для голосования в алфавитном порядке. 



Каждому судье, присутствующему на заседании Пленума Верховного 

Суда, счетной комиссией выдается один бюллетень. На оборотной стороне 

бюллетеня ставится подпись председателя счетной комиссии и печать 

Верховного Суда. Оставшиеся бюллетени погашаются. 

Голосование по избранию членов Дисциплинарной коллегии Верховного 

Суда осуществляется путем внесения судьей, присутствующим на заседании 

Пленума Верховного Суда, любого знака в квадрате, относящемся к 

кандидату, в пользу которого сделан выбор. 

Заполненный бюллетень опускается в опечатанный ящик для 

голосования. 

По окончании подачи голосов председатель счетной комиссии в 

присутствии членов счетной комиссии вскрывает ящик для голосования и 

проверяет действительность бюллетеней. Бюллетени, не имеющие печати 

Верховного Суда и подписи председателя счетной комиссии, 

недействительны. 

Счетная комиссия устанавливает общее количество находившихся в 

ящике для голосования действительных бюллетеней и подсчитывает число 

голосов, полученных каждым кандидатом в члены Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда. 

После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования, который подписывается председателем счетной комиссии, ее 

членами и оглашается на заседании Пленума Верховного Суда. 

Протокол об итогах голосования должен содержать дату проведения 

голосования, фамилии, имена и отчества кандидатов в члены 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда, включенных в бюллетени для 

голосования, число выданных бюллетеней, число бюллетеней, обнаруженных 

в ящике для голосования, число действительных и недействительных 

бюллетеней, количество голосов, полученных каждым кандидатом в члены 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда, результаты голосования. 

Протокол об итогах голосования утверждается Пленумом Верховного 

Суда. 

Избранными в состав Дисциплинарной коллегии Верховного Суда 

считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов судей, 

присутствовавших на заседании Пленума Верховного Суда. 

Если несколько кандидатов в члены Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда набрали равное количество голосов, то по этим кандидатам 

проводится повторное голосование в порядке, установленном настоящим 

разделом. При безрезультатности повторного голосования Пленум 

Верховного Суда принимает решение о дальнейшей процедуре голосования. 

 Решение Пленума Верховного Суда об избрании члена Дисциплинарной 

коллегии Верховного Суда оформляется постановлением, которое 

подписывается Председателем Верховного Суда и секретарем Пленума 

Верховного Суда. 

После оглашения результатов голосования бюллетени для голосования 

помещаются в конверт, который подписывается председателем счетной 



комиссии, скрепляется печатью Верховного Суда и приобщается к протоколу 

заседания Пленума Верховного Суда. 

Постановление Пленума Верховного Суда об избрании членов 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда публикуется в «Бюллетене 

Верховного Суда Российской Федерации» и размещается на официальном 

сайте Верховного Суда в сети Интернет. 

Дисциплинарная коллегия Верховного Суда рассматривает дела: 

по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации и квалификационных коллегий судей субъектов 

Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий судей за 

совершение ими дисциплинарных проступков и по обращениям 

Председателя Верховного Суда о досрочном прекращении полномочий судей 

за совершение ими дисциплинарных проступков в случаях, если Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации или 

квалификационными коллегиями судей субъектов Российской Федерации 

отказано в удовлетворении представлений председателей федеральных судов 

о прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных 

проступков; 

по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации о наложении дисциплинарных взысканий на судей; 

по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации о результатах квалификационной аттестации судей. 

 

3.3.4. Судебные составы докладчиков Президиума 

и судебных коллегий Верховного Суда 

 

Судебные составы докладчиков Президиума и судебных коллегий 

Верховного Суда (далее – судебные составы) формируются Председателем 

Верховного Суда из числа судей, входящих в состав соответствующей 

судебной коллегии Верховного Суда сроком на три года. 

Судебные составы возглавляют председатели судебных составов, 

назначаемые на должность Председателем Верховного Суда сроком на три 

года. Один и тот же судья может быть назначен на должность председателя 

судебного состава соответствующей судебной коллегии неоднократно. 

Председатель судебного состава: 

председательствует в судебных заседаниях возглавляемого им состава 

или поручает это судьям судебного состава; 

осуществляет полномочия по организации работы судебного состава; 

организует работу по обобщению судебной практики в судебном 

составе; 

осуществляет контроль за деятельностью работников аппарата 

Верховного Суда, закрепленных за соответствующим судебным составом; 

осуществляет контроль за соблюдением работниками аппарата 

Верховного Суда, закрепленными за судебным составом, служебной 

дисциплины, правил внутреннего распорядка, требований должностных 



регламентов и инструкций, а также установленного порядка работы со 

служебными документами; 

вносит представления Председателю Верховного Суда о поощрении 

подчиненных работников аппарата Верховного Суда, о применении к ним 

дисциплинарного взыскания или о присвоении им классных чинов; 

информирует Президиум Верховного Суда о деятельности судебного 

состава; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Судьи Верховного Суда 

 

Судьями Верховного Суда являются лица, наделенные в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 

обязанности на профессиональной основе. 

Порядок назначения на должность и прекращения полномочий судьи 

Верховного Суда установлен Законом Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации». 

Судьи Верховного Суда: 

участвуют в пределах и в порядке, установленных процессуальным 

законодательством Российской Федерации, в рассмотрении подсудных 

Верховному Суду дел судебными коллегиями Верховного Суда, а в случае 

избрания судьи судебной коллегии Верховного Суда в состав судей 

Апелляционной коллегии Верховного Суда или Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда – в рассмотрении подсудных Верховному Суду дел этими 

коллегиями, а также осуществляют иные процессуальные полномочия; 

обобщают судебную практику, знакомятся непосредственно в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах с практикой применения 

законодательства Российской Федерации; 

вносят предложения по вопросам, обсуждаемым на заседании Пленума 

Верховного Суда, участвуют в подготовке и обсуждении проектов его 

постановлений и по поручению Председателя Верховного Суда докладывают 

их на заседании Пленума Верховного Суда; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Научно-консультативный совет при Верховном Суде 

 

При Верховном Суде в качестве совещательного органа образуется 

Научно-консультативный совет, состав которого утверждается Пленумом 

Верховного Суда по представлению Председателя Верховного Суда. 

Организация и порядок деятельности Научно-консультативного совета 

при Верховном Суде определяются положением о нем, утверждаемым 

постановлением Пленума Верховного Суда. 



Постановление Пленума Верховного Суда об утверждении положения о  

Научно-консультативном совете при Верховном Суде публикуется в 

«Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации» и размещается на 

официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет. 

 

6. Аппарат Верховного Суда 

 

Аппарат Верховного Суда осуществляет организационное, 

информационное, документационное, финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности Верховного Суда. 

 

Общее руководство деятельностью аппарата Верховного Суда 

осуществляет Председатель Верховного Суда. 

Численность работников аппарата Верховного Суда устанавливается 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период.  

Штатное расписание аппарата Верховного Суда утверждается 

Президиумом Верховного Суда. 

Структура аппарата Верховного Суда, задачи, функции и порядок 

деятельности его структурных подразделений определяются положением об 

аппарате Верховного Суда Российской Федерации, утверждаемым 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 

Положение об аппарате Верховного Суда Российской Федерации 

публикуется в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации» и 

размещается на официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет. 

 

7. Заключительные положения 

 

Разбирательство дел в Верховном Суде открытое. Слушание дел в 

закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Граждане (физические лица), представители организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления имеют право присутствовать в судебном 

заседании, если судебное заседание не является закрытым. 

Информация, связанная с рассмотрением дел в Верховном Суде, 

размещается на официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет, 

информационных табло, расположенных в комплексе зданий Верховного 

Суда. 

Верховный Суд, в соответствии с Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» и в установленном порядке в пределах своей компетенции, 

рассматривает запросы граждан, организаций, общественных объединений, 

органов государственной власти или органов местного самоуправления по 

вопросам организации деятельности Верховного Суда, а также жалобы на 



действия (бездействие) работников аппарата Верховного Суда и направляет  

ответы на запросы и жалобы в установленные законом сроки. 

Порядок пропуска в здания и служебные помещения Верховного Суда 

установлен Положением о пропускном и внутриведомственном режимах в 

зданиях Верховного Суда. 

Решение об утверждении, изменении и дополнении Регламента 

Верховного Суда принимается Пленумом Верховного Суда. 

Вопросы, связанные с изменением и дополнением Регламента 

Верховного Суда, вносятся на обсуждение Пленума Верховного Суда 

Председателем Верховного Суда в установленном порядке. 

Настоящий Регламент и вносимые в него изменения публикуются в 

«Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации» и размещаются на 

официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 2 

г. Москва 28 января 2014 г. 

О применении норм главы 47
1 

Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции 

(с изменениями внесенными постановлением Пленума от 3 марта 2015 г. №9) 

В   связи   с   вопросами,   возникшими   у   судов   при   применении    норм 

главы 47
1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Пленум Верховного

Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 

Федерации и статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 

года     №     1-ФКЗ     «О     судах     общей     юрисдикции     Российской     Федерации», 

постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Производство в суде кассационной инстанции, являясь важной гарантией

законности судебных решений по уголовным делам и реализации конституционного права 

граждан на судебную защиту, предназначено для выявления и устранения допущенных 

органами предварительного расследования или судом в ходе предшествующего 

разбирательства дела существенных нарушений уголовного закона (неправильного его 

применения) и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, и 

нарушений, искажающих саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта 

правосудия. 

2. Обратить внимание судов на то, что наряду с лицами, указанными в

статье 401
2 

УПК РФ, право на обращение в суд кассационной инстанции 
имеют обвиняемый, подсудимый, лицо, уголовное дело в отношении 
которого прекращено, лицо, в отношении которого велось или ведется 
производство о применении принудительных мер медицинского характера, 
лицо, в отношении которого применена принудительная мера 
воспитательного воздействия, и лицо, в отношении которого  принято 
решение о выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора, 

их защитники и законные представители, а также другие лица. 

К числу иных лиц, обладающих правом на обжалование судебного 

решения в той части, в которой оно затрагивает их права и законные 

интересы, относятся лица, не признанные в установленном законом порядке 

теми или иными участниками процесса, но исходя из своего фактического 
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положения нуждающиеся в судебной защите (заявитель, которому отказано в 

возбуждении уголовного дела, залогодатель, лицо, на имущество которого 

наложен арест, и другие). Право на обращение в суд кассационной инстанции 

с жалобой на законность вынесенного судом частного определения 

(постановления) имеет лицо, в отношении которого может быть возбуждено 

дисциплинарное производство или применены иные меры, затрагивающие 

личные интересы этого лица, в связи с обстоятельствами, указанными в 

частном определении (постановлении). В других случаях кассационные 
жалобы дознавателя, начальника органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа,  представителя учреждения или 
органа, исполняющего наказание, возвращаются без рассмотрения. 

В соответствии с положениями пункта 3 части 1 статьи 29 Федерального 

конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации по 

результатам рассмотрения жалобы вправе обратиться в суд кассационной 

инстанции с ходатайством о проверке вступившего в законную силу 

приговора, определения, постановления суда. 

3. Производство в суде кассационной инстанции осуществляется с 

соблюдением установленного статьей 401
3 

УПК РФ требования 
инстанционности, в соответствии с которым кассационные жалоба, 
представление, равно как и уголовное дело, вначале рассматриваются в 
нижестоящем, а затем в вышестоящем суде кассационной инстанции. При 
этом судам следует иметь в виду, что судебное решение может быть 
обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации, в Военную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации при условии, что оно было обжаловано в президиум 

нижестоящего суда (пункты 2 и 5 части 2 статьи 401
3 

УПК РФ в редакции 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 382-ФЗ). 
Постановление судьи районного суда, гарнизонного военного суда, 

вынесенное в порядке исполнения приговора, вне зависимости от того, судом 
какого уровня был постановлен приговор, может быть пересмотрено в 
кассационном порядке только с соблюдением инстанционности, 

установленной частью 2 статьи 401
3 

УПК РФ, то есть президиумом 
соответствующего верховного суда республики, краевого, областного или 
равного им суда, а затем Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного  Суда  Российской  Федерации,  Военной  коллегией  Верховного 

Суда Российской Федерации. 
Кассационные жалоба, представление, в которых одновременно 

обжалуются приговор и постановление судьи, вынесенное в порядке 

исполнения приговора, подлежат рассмотрению судом кассационной 

инстанции, правомочным пересматривать приговор, независимо от того, 

судьей какого районного суда (этого же или другого субъекта Российской 

Федерации) выносилось решение в порядке исполнения приговора. 
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4. В соответствии с положениями части 1 статьи 127 и статьи 401
3 

УПК 
РФ в кассационном порядке может быть пересмотрено вступившее в 
законную силу судебное решение, вынесенное в ходе как судебного, так и 
досудебного производства по уголовному делу. Определения и 

постановления, указанные в части 2 статьи 389
2 

УПК РФ, за исключением 
определений и постановлений о наложении денежного взыскания, 
самостоятельному  обжалованию  в  кассационном  порядке  не  подлежат. 

Законность этих судебных решений может быть проверена одновременно с 

проверкой законности итогового решения по делу. 

5. В силу того, что какое бы то ни было вмешательство в деятельность 

судов при отправлении правосудия, в том числе и со стороны вышестоящих 

судебных инстанций, является недопустимым, вступившие в законную силу 

судебные решения, вынесенные в ходе досудебного производства, могут 

быть по общему правилу пересмотрены в кассационном порядке лишь до 

передачи уголовного дела в суд первой инстанции для рассмотрения по 

существу. Вместе с тем, поскольку восстановление нарушенных 

конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность должно 

быть своевременным, а имеющиеся средства их правовой защиты – 

эффективными, обжалование и пересмотр в кассационном порядке 

постановлений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста или о продлении срока их действия либо о помещении 

лица в медицинский или психиатрический стационар для производства 

судебной экспертизы возможны и после поступления уголовного дела в суд 

первой инстанции. 

6.  Кассационные жалоба, представление, не отвечающие 

требованиям статьи 401
4 

УПК РФ, возвращаются без рассмотрения в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 401
5 

УПК РФ. После устранения 

препятствий, послуживших основанием для возвращения кассационных 

жалобы, представления без рассмотрения, лицо вправе вновь обратиться в 

суд кассационной инстанции. 

7.  В связи с введением в действие Федерального закона от 31 

декабря 2014 года № 518-ФЗ пересмотр приговоров, определений, 

постановлений суда, вступивших в законную силу до 1 января 2013 года, 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 4 УПК РФ в 

порядке, предусмотренном главами 47
1 

и 48
1 

УПК РФ, по жалобам, 

представлениям лиц, которые ранее либо не обжаловали эти судебные 

решения в порядке надзора по правилам главы 48 УПК РФ, либо 

осуществили свое право обжалования не в полном объеме. В этом случае 

жалоба, представление подаются в соответствующий суд кассационной 

инстанции, в который ранее судебное решение не обжаловалось, либо в суд 

надзорной инстанции. 

8.  Признан утратившим силу ППВС РФ №9 от 03.03.2015 г. 

9. Пропущенный при подаче кассационных жалобы, представления 

предусмотренный статьей 401
6 

УПК РФ годичный срок, в течение которого 
допускается поворот к худшему при пересмотре судебного решения в 
кассационном порядке, восстановлению не подлежит вне зависимости от 
уважительности причины его пропуска. В таком случае ходатайство о 
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восстановлении пропущенного срока возвращается заявителю без 
рассмотрения. 

Решение о повороте к худшему не может быть принято судом 

кассационной инстанции по истечении годичного срока и в тех  случаях, 

когда постановление о передаче кассационных жалобы, представления на 

рассмотрение суда кассационной инстанции было вынесено до его истечения. 

При этом суд кассационной инстанции оставляет жалобу, представление без 

удовлетворения. 

10. Разъяснить судам, что в силу статьи 401
1 

УПК РФ при рассмотрении 

кассационных жалобы, представления суд (судья) кассационной инстанции 

проверяет  только  законность  судебных  решений,  то  есть  правильность 
применения норм уголовного и норм уголовно-процессуального права 

(вопросы права). 

С учетом данного ограничения доводы кассационных жалобы, 

представления, если в них оспаривается правильность установления судом 

фактических обстоятельств дела (вопросы факта), проверке не подлежат. 

Вместе с тем, если в кассационных жалобе, представлении содержится 

указание на допущенные судом нарушения уголовно-процессуального закона 

при исследовании или оценке доказательств (например, обоснование 

приговора недопустимыми доказательствами), повлиявшие на правильность 

установления судом фактических обстоятельств дела и приведшие к 

судебной ошибке, такие доводы не должны быть оставлены без проверки. 

Жалобы, представления на несправедливость приговора, по которому 
было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, 
личности осужденного, или по которому судом назначено несправедливое 
наказание вследствие его чрезмерной мягкости либо чрезмерной суровости 

(часть 2 статьи 389
18 

УПК РФ), подлежат проверке судом кассационной 
инстанции в случае, если такое решение суда явилось следствием 
неправильного применения норм Общей части Уголовного кодекса 
Российской Федерации (например, положений статьи 60 УК РФ). 

Если кассационные жалоба, представление, наряду с другими, содержат 

доводы,   не   относящиеся   в   силу   закона   к   предмету   проверки   суда 

кассационной инстанции, то в этой части суд (судья) оставляет их без 

проверки, на что указывает в постановлении (определении). 

11. Вопрос об истребовании уголовного дела следует разрешать исходя 

из того, что дело должно быть истребовано в каждом случае, когда у судьи 

возникают обоснованные сомнения в законности обжалуемого судебного 

решения. 

12. В соответствии с общим правилом проверка законности 

обжалуемого судебного решения осуществляется по доводам кассационных 

жалобы, представления. Однако следует учитывать, что суд кассационной 

инстанции не связан этими доводами и вправе проверить производство по 

уголовному делу в полном объеме (часть 1 статьи 401
16 

УПК РФ). 

По  смыслу  положений  статьи  401
16   

УПК  РФ,  судья  может  принять 
решение о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным 

делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции 

по основаниям, не указанным в жалобе, представлении, лишь относительно 
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лица, в отношении которого ставится вопрос о пересмотре судебного 

решения, если изменение или отмена этого решения улучшает его 

положение. 

13. В постановлении об отказе в передаче кассационных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции судье, по смыслу пункта 5 статьи 401
10 

УПК РФ, надлежит 

ответить на доводы жалобы, представления, в которых оспариваются 

законность приговора, определения, постановления суда, и указать мотивы 

принятого решения. 

14. Постановление о передаче кассационных жалобы, представления с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции должно содержать как указание на то, в чем именно выразились 

нарушения уголовного закона (неправильное его применение) и (или) 

нарушения уголовно-процессуального закона, так и мотивы, по которым их 

следует признать существенными, повлиявшими на исход дела, а в случае 

поворота к худшему – исказившими саму суть правосудия и смысл судебного 

решения как акта правосудия. 

15. Если кассационная жалоба одного из субъектов обжалования, 

например осужденного, передана судьей на рассмотрение суда кассационной 

инстанции, то его дополнительная жалоба, а также жалоба, представление 

других субъектов обжалования (защитника, потерпевшего, прокурора и др.), 

поданные в отношении этого же осужденного по тем же или иным правовым 

основаниям, передаются судьей на рассмотрение суда кассационной 

инстанции без вынесения соответствующего постановления. При этом по 

каждой жалобе или представлению, которые переданы на рассмотрение суда 

кассационной инстанции, должны быть выполнены требования части 2 

статьи 401
13 

УПК РФ. 
16. Лицо, обратившееся в суд кассационной инстанции, вправе отозвать 

свои кассационные жалобу, представление до начала их рассмотрения судом. 

Если просьба об отзыве жалобы, представления поступит до принятия 
решения об их передаче с уголовным делом для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции, то жалоба или представление 

возвращается заявителю в соответствии с пунктом 4 части 1  статьи 401
5 

УПК РФ. Если же такая просьба поступит после принятия решения о 
передаче жалобы, представления, суд выносит постановление (определение) 
о прекращении кассационного производства. 

Решение суда о прекращении кассационного производства в связи с 
отзывом жалобы или представления не является обстоятельством, 
препятствующим тому же лицу в течение срока, указанного в части  3 

статьи 401
2 

УПК РФ, повторно обратиться в тот же суд кассационной 
инстанции с жалобой или представлением по тем же или иным правовым 
основаниям. 

17. В соответствии со статьей 401
12 

УПК РФ суду кассационной 

инстанции надлежит в срок не позднее 14 суток до дня судебного заседания 

известить лиц, интересы которых затрагиваются жалобой, представлением, о 

дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела, а также направить этим 

лицам     копии     постановления     о     передаче     кассационных     жалобы, 
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представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции и копии кассационных жалоб и (или) 

представления, поданных другими участниками судебного разбирательства 

по данному делу. 

При этом извещение участников процесса допускается посредством 

СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при 

фиксации фактов отправки и доставки СМС-сообщения адресату. Факт 

согласия на получение СМС-сообщения подтверждается распиской, в 

которой наряду с данными об участнике судопроизводства и о его согласии 

на уведомление подобным способом указывается номер мобильного 

телефона, на который следует направить сообщение. 

18. Если лицом, в отношении которого ведется кассационное 

производство по делу, не заявлен отказ от помощи защитника в порядке, 

установленном статьей 52 УПК РФ, а также в иных случаях обязательного 

участия защитника, предусмотренных в части 1 статьи 51 УПК РФ, участие 

защитника в заседании суда кассационной инстанции обеспечивается судом. 

19. Исходя из положений части 3 статьи 401
13 

УПК РФ судья, вынесший 

постановление о передаче кассационных жалобы, представления  с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции, не вправе участвовать в рассмотрении этого уголовного дела в 

составе суда кассационной инстанции. 

При рассмотрении уголовного дела в президиуме верховного суда 

республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда судья, не являющийся членом президиума, вправе 

докладывать уголовное дело и в том случае, когда им принято решение о 

передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании президиума, поскольку в данном случае он не участвует в 

принятии решения по уголовному делу. 

20. Обратить внимание судов на то, что круг оснований для отмены или 

изменения судебного решения в кассационном порядке ввиду существенного 

нарушения уголовного закона (неправильного его применения) и (или) 

существенного нарушения уголовно-процессуального закона в отличие от 

производства в апелляционной инстанции ограничен лишь такими 

нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, то есть на 

правильность его разрешения по существу, в частности на вывод о 

виновности, на юридическую оценку содеянного, назначение судом 

наказания или применение иных мер уголовно-правового характера и на 

решение по гражданскому иску. 

21. Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в 

кассационном порядке может иметь место, если в ходе судебного 

разбирательства были допущены нарушения, искажающие саму суть 

правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. 

Неправильное применение уголовного закона, являющееся основанием 

для пересмотра судебного решения в кассационном порядке с поворотом к 

худшему, может выражаться, например, в квалификации содеянного по 

уголовному закону о менее тяжком преступлении. 
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К числу нарушений уголовно-процессуального закона, искажающих 
саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, могут 

быть отнесены, в частности, нарушения, указанные в пунктах 2, 8, 10, 11 

части 2 статьи 389
17

, в статье 389
25 

УПК РФ, а также иные нарушения, 

которые лишили участников уголовного судопроизводства возможности 
осуществления гарантированных законом прав на справедливое судебное 

разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон 
либо существенно ограничили эти права, если такое лишение либо такие 

ограничения повлияли на законность приговора, определения или 
постановления суда. 

При пересмотре судебного решения в кассационном порядке суд вправе 

вынести постановление (определение), влекущее ухудшение положения 

осужденного, оправданного или лица, дело в отношении которого 

прекращено, лишь по тому правовому основанию и по тем доводам, которые 

указаны в кассационном представлении прокурора, кассационной жалобе 

потерпевшего, его законного представителя или представителя. 

22. С учетом положений части 1 статьи 401
16 

УПК РФ в их взаимосвязи 

с положениями статьи 6 УПК РФ, определяющей назначение уголовного 

судопроизводства, суду кассационной инстанции надлежит устранять все 

выявленные в судебном заседании существенные нарушения уголовного 

закона  (его  неправильное  применение)  и  (или)  уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела, если их устранение влечет улучшение 

положения обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного, лица, в 

отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, в 

отношении которого ведется кассационное производство по делу. 

В соответствии со статьей 392 и частью 6 статьи 401
16 

УПК РФ указания 

суда кассационной инстанции обязательны при повторном рассмотрении 

уголовного дела судами первой и апелляционной инстанций, а также для 

прокурора в случае возвращения ему уголовного дела в порядке, 

установленном статьей 237 УПК РФ. 

23. Обратить внимание судов на то, что согласно части 9 статьи 401
13

 

УПК РФ первым выносится на голосование предложение, наиболее 

благоприятное для оправданного, осужденного, лица, уголовное дело в 

отношении которого прекращено. 

24. В силу части 3 статьи 401
14 

УПК РФ постановление (определение) 

суда кассационной инстанции должно соответствовать требованиям, 

предусмотренным  частями  3  и  4  статьи  389
28    

УПК  РФ.  При  этом  в 
описательно-мотивировочной части кассационного постановления 

(определения), помимо мотивов принятого решения, указываются основания, 

по которым приговор или иное обжалуемое судебное решение признается 

законным, а жалоба или представление – не подлежащими удовлетворению, 

либо основания полной или частичной отмены или изменения такого 

решения. 

25. В случае отмены приговора и передачи уголовного дела на новое 

рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции, а также при 

возвращении уголовного дела прокурору суду кассационной инстанции в 

целях охраны прав и законных интересов участников уголовного 
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судопроизводства и проведения судебного заседания в разумные сроки 

необходимо решить вопрос о мере пресечения в отношении лица, 

содержащегося под стражей. При этом суд вправе избрать любую из 

предусмотренных статьей 98 УПК РФ мер пресечения при условии, что она 

обеспечит достижение указанных целей. В случае избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу или домашнего ареста суд кассационной 

инстанции обязан указать конкретный срок ее действия. 

Избирая меру пресечения в виде заключения под стражу или домашнего 

ареста, суд кассационной инстанции должен руководствоваться общими 

положениями уголовно-процессуального закона, устанавливающими 

основания и порядок избрания меры пресечения, исходя из того, что 

заинтересованные лица (при условии, что они извещены о дате, времени и 

месте рассмотрения дела) осведомлены о характере решений, которые могут 

быть приняты судом кассационной инстанции, в том числе и о возможности 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего 

ареста. 

26. При разбирательстве в суде кассационной инстанции могут быть 

рассмотрены не только материалы, имеющиеся в уголовном деле, но и 

дополнительные материалы, поступившие с жалобой или представлением 

либо представленные сторонами, если они содержат сведения, имеющие 

значение для правильного разрешения дела, и не свидетельствуют о наличии 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Дополнительные материалы могут быть положены в основу решения об 

отмене приговора, определения и постановления суда с возвращением 

уголовного дела прокурору либо с его передачей на новое судебное 

разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции. Изменение 

приговора и последующих судебных решений или их отмена с прекращением 

производства по уголовному делу на основании дополнительных материалов 

не допускается, за исключением случаев, когда достоверность фактов, 

устанавливаемых такими материалами, не нуждается в проверке судом 

первой или апелляционной инстанции (документы, свидетельствующие о 

недостижении осужденным возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, об отсутствии судимости, о применении акта об амнистии 

по предыдущему приговору и др.). 

27. Судам следует иметь в виду, что вновь открывшиеся обстоятельства 

либо новые обстоятельства, на которые лица, обратившиеся в суд 

кассационной инстанции, ссылаются в кассационных жалобе, представлении, 

не могут служить основанием для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке. По указанным обстоятельствам 

судебные решения могут быть пересмотрены в порядке, установленном 

главой 49 УПК РФ. 

28. Исходя из требования части 4 статьи 29 УПК РФ суды кассационной 

инстанции вправе реагировать на любые нарушения закона, допущенные при 

производстве дознания, предварительного следствия или в ходе 

предшествующего судебного разбирательства по уголовному делу, путем 

вынесения частных определений (постановлений). 

29. В связи с принятием данного постановления признать утратившими 
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силу постановление Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации 

от 11 января 2007 года № 1 «О применении судами норм главы 48 Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

производство в надзорной инстанции» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Пленума от 29 октября 2009 года № 22 и от 23 декабря 

2010 года № 31) и пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Пленума от 23 декабря 2010 года № 31 и от 9 февраля 2012 

года № 3). 
 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

 
 
В.М. Лебедев 

 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://ппвс.рф 

 

 
 
 
В.В. Момотов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 3 

 

г. Москва 7 августа 2014 г. 

Об утверждении составов судебных коллегий 

Верховного Суда Российской Федерации 

 
В целях реализации положений пункта 5 части 3 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации постановляет утвердить следующие составы судебных 

коллегий Верховного Суда Российской Федерации. 

  

 Судебная коллегия по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации: 

Абакумова Ирина Даниловна 

Александров Валентин Николаевич 

Анишина Вера Ивановна 

Борисова Любовь Владимировна 

Горчакова Елена Викторовна 

Калинина Людмила Александровна 

Меркулов Владимир Павлович 

Назарова Алла Михайловна 

Никифоров Сергей Борисович 

Романенков Николай Семенович 

Хаменков Владимир Борисович 

 

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации: 

 Асташов Сергей Васильевич 

 Вавилычева Татьяна Юрьевна 

 Гетман Елена Станиславовна 

 Горохов Борис Александрович 

 Горшков Вячеслав Валерьевич 

 Гуляева Галина Александровна 

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


 Кириллов Вячеслав Сергеевич 

 Киселев Александр Петрович 

 Кликушин Александр Анатольевич 

 Корчашкина Тамара Егоровна 

 Момотов Виктор Викторович 

 Назаренко Татьяна Николаевна 

 Пчелинцева Людмила Михайловна 

 Романовский Сергей Викторович 

 Фролкина Светлана Викторовна 

 

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации: 

Абрамов Сергей Николаевич 

Безуглый Николай Павлович 

Боровиков Владимир Петрович 

Ботин Александр Георгиевич 

Ведерникова Ольга Николаевна 

Воронов Александр Владимирович 

Дзыбан Александр Андреевич 

Дубовик Николай Павлович 

Ермолаева Татьяна Александровна 

Зателепин Олег Кимович 

Зеленин Сергей Рэмович 

Земсков Евгений Юрьевич 

Иванов Геннадий Петрович 

Истомина Галина Николаевна 

Климов Александр Николаевич 

Колышницын Александр Сергеевич 

Кондратов Петр Емельянович 

Кузнецов Валентин Васильевич 

Кулябин Владимир Модестович 

Куменков Анатолий Викторович 

Лавров Николай Геннадиевич 

Пейсикова Елена Владимировна 

Романова Татьяна Анатольевна 

Русаков Владимир Владимирович 

Сабуров Дмитрий Энгельсович 

Ситников Юрий Васильевич 

Скрябин Константин Евгеньевич 

Смирнов Виктор Петрович 

Таратута Игорь Викторович 

Тимошин Николай Викторович 

Фролова Людмила Георгиевна 

Харламов Алексей Сергеевич 

Хлебников Николай Леонидович 



Хомицкая Татьяна Павловна 

Червоткин Александр Сергеевич 

Шамов Алексей Викторович 

Эрдыниев Эдуард Борисович 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации: 

Борисова Елена Евгеньевна 

Завьялова Татьяна Владимировна 

Зарубина Елена Николаевна 

Капкаев Денис Владимирович 

Кирейкова Галина Геннадьевна 

Козлова Ольга Александровна 

Ксенофонтова Надежда Александровна 

Павлова Наталья Владимировна 

Першутов Анатолий Геннадьевич 

Попов Владимир Валентинович 

Попова Галина Геннадьевна 

Пронина Марина Владимировна 

Разумов Иван Васильевич 

Самуйлов Сергей Владимирович 

Шилохвост Олег Юрьевич 

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации: 

Замашнюк Александр Николаевич 

Крупнов Игорь Владимирович 

Сокерин Сергей Григорьевич 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 3 

г. Москва 28 января 2014 г. 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона  «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленном 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

согласиться с проектом федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленным 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 

http://ппвс.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 4 

г. Москва 7 августа 2014 г. 

О переводе судьи Верховного Суда Российской 

Федерации Воронова Александра Владимировича 

из Судебной коллегии по уголовным делам в 

Судебную коллегию по делам военнослужащих 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

Утвердить перевод судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Воронова Александра Владимировича из Судебной коллегии по уголовным 

делам в Судебную коллегию по делам военнослужащих. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 

http://ппвс.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 4 

г. Москва 28 января 2014 г. 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона  «Об общем числе мировых судей 

и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации», подготовленном Орловским областным Советом 

народных депутатов 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

согласиться с проектом федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленным 

Орловским областным Советом народных депутатов. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 5 

г. Москва 7 августа 2014 г. 

Об утверждении Положения о Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации 

В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

 Утвердить прилагаемое Положение о Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 

http://ппвс.рф
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Утверждено 

постановлением Пленума 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

№ 5 от 7 августа 2014 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ  КОЛЛЕГИИ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Настоящим Положением в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля  

2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации» и Федеральным конституционным 

законом от               5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» регулируется порядок избрания членов 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации (далее – 

Дисциплинарная коллегия) и осуществления Дисциплинарной коллегией 

своих полномочий по рассмотрению жалоб на решения Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации и 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о 

досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими 

дисциплинарных проступков и по обращениям Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий судей за 

совершение ими дисциплинарных проступков в случаях, если Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации или 

квалификационными коллегиями судей субъектов Российской Федерации 

отказано в удовлетворении представлений председателей федеральных судов 

о прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных 

проступков, а также по рассмотрению жалоб на решения Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации о наложении 

дисциплинарных взысканий на судей и жалоб на решения Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации о результатах 

квалификационной аттестации судей.  

 

Статья 1. Правовые основы деятельности Дисциплинарной коллегии. 

   

При реализации своих полномочий Дисциплинарная коллегия 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации», другими федеральными конституционными 



законами, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, а также настоящим положением. 

 

Статья 2. Порядок избрания членов Дисциплинарной коллегии. 

 

1. Дисциплинарная коллегия действует в составе заместителя 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председателя 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и шести 

членов коллегии из числа судей Верховного Суда Российской Федерации 

(далее – Верховный Суд), избираемых Пленумом Верховного Суда сроком на 

три года по представлению Председателя Верховного Суда тайным 

голосованием с использованием бюллетеней и при соблюдении конкурсного 

подхода. 

Пленум Верховного Суда открытым голосованием утверждает форму 

бюллетеня для голосования по выборам членов Дисциплинарной коллегии, а 

также форму протокола об итогах голосования. 

2. Для избрания членов Дисциплинарной коллегии формируется 

счетная комиссия в составе не менее трех судей Верховного Суда. 

В состав счетной комиссии не могут входить Председатель Верховного 

Суда и его заместители, кандидаты в члены Дисциплинарной коллегии, а 

также секретарь Пленума, судья Верховного Суда. 

Состав счетной комиссии утверждается Пленумом Верховного Суда. 

Членами счетной комиссии открытым голосованием избирается 

председатель счетной комиссии.  

3. В бюллетень для голосования включаются фамилии всех кандидатов 

в члены Дисциплинарной коллегии в алфавитном порядке. 

4. Бюллетени для голосования по избранию членов Дисциплинарной 

коллегии изготавливаются в количестве, соответствующем числу судей, 

входящих в состав Пленума Верховного Суда. На оборотной стороне 

бюллетеня ставится подпись председателя счетной комиссии и печать 

Верховного Суда. 

5. Каждому судье Верховного Суда, присутствующему на заседании 

Пленума Верховного Суда, счетной комиссией выдается один бюллетень. 

Оставшиеся бюллетени погашаются. 

6. Голосование по избранию членов Дисциплинарной коллегии 

осуществляется путем внесения судьей Верховного Суда, присутствующим 

на Пленуме Верховного Суда, любого знака против фамилий шести 

кандидатов в члены Дисциплинарной коллегии, в пользу которых сделан 

выбор.  

Заполненный бюллетень опускается в опечатанный ящик для 

голосования.  

Бюллетени, в которых отмечено более шести кандидатов в члены 

Дисциплинарной коллегии, недействительны.    



7. По окончании подачи голосов председатель счетной комиссии в 

присутствии членов счетной комиссии вскрывает ящик для голосования и 

проверяет действительность бюллетеней. 

Бюллетени, не имеющие печати Верховного Суда и подписи 

председателя счетной комиссии, недействительны.  

Счетная комиссия устанавливает общее количество находившихся в 

ящике для голосования действительных бюллетеней и подсчитывает число 

голосов, полученных каждым кандидатом в члены Дисциплинарной 

коллегии. 

8. После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об 

итогах голосования, который подписывается председателем счетной 

комиссии, ее членами и оглашается на Пленуме.  

Протокол об итогах голосования должен содержать дату проведения 

голосования, фамилии, имена и отчества кандидатов в члены 

Дисциплинарной коллегии, включенных в бюллетени для голосования, число 

выданных бюллетеней, число бюллетеней, обнаруженных в ящике для 

голосования, число действительных и недействительных бюллетеней, 

количество голосов, полученных каждым кандидатом в члены 

Дисциплинарной коллегии, результаты голосования.  

Протокол об итогах голосования утверждается Пленумом Верховного 

Суда. 

9. Избранными в состав Дисциплинарной коллегии считаются 

кандидаты, получившие наибольшее количество голосов судей Верховного 

Суда, присутствовавших на заседании Пленума. 

10. Если несколько кандидатов в члены Дисциплинарной коллегии 

набрали равное количество голосов, в результате чего невозможно 

установить шесть кандидатов в члены Дисциплинарной коллегии, набравших 

наибольшее количество голосов членов Пленума Верховного Суда, то по 

этим кандидатам проводится повторное голосование.  

При безрезультатности повторного голосования Пленум Верховного 

Суда принимает решение о дальнейшей процедуре голосования.  

11. Решение Пленума Верховного Суда об избрании членов 

Дисциплинарной коллегии оформляется соответствующим постановлением. 

12. После оглашения результатов голосования бюллетени для 

голосования помещаются в конверт, который подписывается председателем 

счетной комиссии, скрепляется печатью Верховного Суда и приобщается к 

протоколу заседания Пленума Верховного Суда. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда об избрании членов 

Дисциплинарной коллегии публикуется в «Бюллетене Верховного Суда 

Российской Федерации», размещается на официальном сайте Верховного 

Суда в сети Интернет. 

 

Статья 3. Прекращение и приостановление полномочий членов 

Дисциплинарной коллегии.  

 



Полномочия члена Дисциплинарной коллегии подлежат прекращению:  

1) в связи с истечением срока полномочий члена Дисциплинарной 

коллегии; 

2) по письменному заявлению члена Дисциплинарной коллегии о 

досрочном прекращении его полномочий; 

3) в случае прекращения членом Дисциплинарной коллегии 

полномочий судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 1–3 и 6–

10 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

2. Полномочия члена Дисциплинарной коллегии подлежат 

приостановлению в случае приостановления его полномочий в качестве 

судьи по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 13 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».  

3. Решение о прекращении или приостановлении полномочий члена 

Дисциплинарной коллегии принимается Пленумом Верховного Суда. 

4. Полномочия члена Дисциплинарной коллегии прекращаются со дня 

возникновения указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящей статьи 

оснований, а при прекращении полномочий члена Дисциплинарной коллегии 

по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, 

– со дня принятия постановления Пленума Верховного Суда.  

5. Избрание нового члена Дисциплинарной коллегии взамен 

выбывшего производится не позднее месяца со дня прекращения 

полномочий члена Дисциплинарной коллегии.  

6. В связи с  прекращением полномочий члена Дисциплинарной 

коллегии дела, по которым он был докладчиком, подлежат передаче другому 

члену Дисциплинарной коллегии.  

 

Статья 4. Производство в Дисциплинарной коллегии.  

 

1. Производство в Дисциплинарной коллегии осуществляется в 

порядке, предусмотренном главами 23 и 25 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

настоящим Положением, а в случаях, не урегулированных ими, по общим 

правилам искового производства, установленным Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации.  

2. Производство в Дисциплинарной коллегии ведется на русском языке. 

 

Статья 5. Заседания Дисциплинарной коллегии.  

 

1. Заседания Дисциплинарной коллегии проводятся в соответствии с 

утвержденным Дисциплинарной коллегией графиком проведения заседаний.  

2. Рассмотрение дел в заседании Дисциплинарной коллегии 

осуществляется коллегиально, в составе  трех членов Дисциплинарной 

коллегии. В заседании Дисциплинарной коллегии председательствует 



председатель Дисциплинарной коллегии или кто-либо из членов 

Дисциплинарной коллегии.  

3. При осуществлении своих полномочий члены Дисциплинарной 

коллегии облачаются в мантии.  

4. Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их 

представителей, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания и не заявивших ходатайства об отложении судебного 

заседания в связи с невозможностью их присутствия в судебном заседании 

по уважительным причинам, не является препятствием к рассмотрению дела.  

Извещение считается врученным лицу, участвующему в деле, его 

представителю, если оно доставлено по адресу:  

1) места нахождения Верховного Суда Российской Федерации, 

квалификационной коллегии судей, принявшей оспариваемое решение, – для 

извещений, адресованных Председателю Верховного Суда Российской 

Федерации, соответствующей квалификационной коллегии судей; 

2) места жительства лица, решение квалификационной коллегии судей 

в отношении которого подлежит проверке, – для извещений, адресованных 

данному лицу;  

3) указанному в жалобе (обращении) для целей направления извещений 

представителю заявителя, сообщенному заинтересованным лицом, – для 

извещений, адресованных представителям лиц, участвующих в деле.  

5. Информация о ходе рассмотрения дела, времени и месте судебного 

заседания по делу размещается на официальном сайте Верховного Суда в 

сети Интернет.  

 

Статья 6. Гласность заседаний Дисциплинарной коллегии.  

 

1. Разбирательство дел в Дисциплинарной коллегии открытое. 

2. Закрытое заседание Дисциплинарной коллегии проводится в случае 

необходимости сохранения государственной и иной охраняемой законом 

тайны, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.  

3. Закрытое судебное заседание может быть проведено также по 

мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле, и их 

представителей. 

4. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании 

Дисциплинарная коллегия выносит мотивированное определение.      

5. В открытом заседании присутствующие лица вправе вести записи, в 

том числе с использованием средств аудиозаписи. Использование 

фотоаппаратов, кино- и видеоаппаратуры или иных средств фиксации и 

записи изображений допускается с согласия Дисциплинарной коллегии.  

 

Статья 7. Состав лиц, участвующих в деле.  

 

1. Лицами, участвующими в деле, являются заявитель и 

заинтересованные лица.  



2. Заявителем является лицо, направившее в Дисциплинарную 

коллегию жалобу (обращение).  

3. К заинтересованным лицам относятся: квалификационная коллегия 

судей, принявшая оспариваемое решение, а при рассмотрении обращения – 

также судья, в отношении которого отказано в прекращении полномочий 

судьи.  

 

Статья 8. Права лиц, участвующих в деле.  

 

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами 

дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять 

доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими 

лицами, участвующими в деле; участвовать в исследовании доказательств; 

задавать вопросы другим участникам производства по делу, заявлять 

ходатайства, делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной 

коллегии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения 

дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, 

возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; 

знать о принятых по делу определениях и постановлениях Дисциплинарной 

коллегии и получать их копии; пользоваться иными процессуальными 

правами, предоставленными им Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Положением.   

 

Статья 9. Требования к жалобе (обращению), поданной в 

Дисциплинарную коллегию.   

 

1. В жалобе (обращении), поданной в Дисциплинарную коллегию 

должны быть указаны:  

1) Дисциплинарная коллегия в качестве органа, в который подается 

жалоба (обращение); 

2) лицо, подавшее жалобу (обращение), его почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при его наличии) для направления почтовой 

корреспонденции, номер телефона; 

3) решение, с которым не согласен заявитель, с указанием его 

реквизитов, а также наименование квалификационной коллегии судей, 

принявшей данное решение; 

4) требование, обращенное к Дисциплинарной коллегии; 

5) обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6) перечень прилагаемых к заявлению документов, если заявитель 

считает необходимым их приложить. 

2. При наличии у заявителя представителя в жалобе (обращении), 

поданной в Дисциплинарную коллегию, должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество представителя, его почтовый адрес, адрес электронной почты (при 

его наличии) для направления почтовой корреспонденции, номер телефона. 



3. К жалобе (обращению) прилагается копия решения 

квалификационной коллегии судей, с которым не согласен заявитель, а также 

при наличии у заявителя представителя доверенность на представление 

интересов заявителя в Дисциплинарной коллегии.  

4. Если заявителем является Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации, то в обращении, поданном в Дисциплинарную 

коллегию, должно содержаться указание на судью, в отношении которого 

оспаривается отказ о досрочном прекращении полномочий судьи.  

В обращении также могут содержаться иные сведения, в том числе 

адрес электронной почты, номер телефона, факса, которые могут быть 

использованы для направления корреспонденции.      

 

Статья 10. Принятие жалобы (обращения) к производству. Подготовка 

дела к судебному заседанию. 

 

1. Поступившая в Дисциплинарную коллегию жалоба (обращение) 

регистрируется Секретариатом Дисциплинарной коллегии (далее – 

Секретариат).  

2. Жалоба (обращение) и прилагаемые к ней документы передаются 

председателем Дисциплинарной коллегии члену Дисциплинарной коллегии в 

соответствии с установленным Дисциплинарной коллегией порядком 

распределения жалоб (обращений) в пятидневный срок со дня их 

поступления.  

3. Член Дисциплинарной коллегии в течение десяти рабочих дней со 

дня поступления жалобы (обращения) в Дисциплинарную коллегию 

рассматривает вопрос о принятии ее к производству.  

4. Член Дисциплинарной коллегии не вправе отказаться от 

рассмотрения поступившей жалобы (обращения), за исключением случаев 

длительной болезни, отпуска, командировки, пребывания на учебе, а также 

при наличии оснований для отвода или самоотвода.  

О наличии указанных оснований член Дисциплинарной коллегии 

уведомляет Секретариат.  

5. При невозможности рассмотрения поступившей жалобы 

(обращения) членом Дисциплинарной коллегии в срок, установленный 

пунктом 3 настоящей статьи, в связи с наличием обстоятельств, названных в 

пункте 4 настоящей статьи, жалоба (обращение) подлежит передаче другому 

члену Дисциплинарной коллегии.  

6. Член Дисциплинарной коллегии, которому передана поступившая 

жалоба (обращение) выносит определение о принятие жалобы (обращения) к 

производству в случае ее соответствия предъявляемым требованиям или 

выносит мотивированное определение о возвращении жалобы (обращения), 

если ее рассмотрение не относится к полномочиям Дисциплинарной 

коллегии, а также в случае несоблюдения заявителем требований, 

предъявляемых к жалобе (обращению).  



7. В определении о принятии жалобы (обращения) к производству 

указываются время и место проведения судебного заседания, круг лиц, 

подлежащих приглашению в судебное заседание Дисциплинарной коллегии, 

а также действия, которые следует совершить при подготовки дела к 

рассмотрению.  

8. Член Дисциплинарной коллегии, вынесший определение о принятии 

жалобы (обращения) к производству, является докладчиком по делу.  

9. Не позднее следующего дня со дня вынесения определения о 

принятии жалобы (общения) к производству, данное определение, а также 

принятая к производству жалоба (обращение) и прилагаемые к ней 

материалы направляются докладчиком по делу в Секретариат для 

выполнения действий по подготовке дела к рассмотрению в судебном 

заседании Дисциплинарной коллегии.  

 10. На основании вынесенного определения о принятии жалобы 

(обращения) к производству Секретариат:  

1) направляет жалобу (обращение) с приложенными к ней 

документами, а также определение о принятии жалобы (обращения) к 

производству членам Дисциплинарной коллегии, лицам, участвующим в 

деле, в том числе по электронной почте; 

2) извещает членов Дисциплинарной коллегии, лиц, участвующих в 

деле, о времени и месте заседания Дисциплинарной коллегии, в том числе по 

электронной почте; 

3) направляет запрос в квалификационную коллегию судей, 

принявшую решение о прекращении или об отказе в прекращении 

полномочий судьи, о предоставлении материалов по поступившей жалобе 

(обращению), а также в суд по месту работы лица, решение 

квалификационной коллегии судей в отношении которого подлежит 

проверке, о предоставлении сведений, характеризующих данное лицо, с 

указанием срока, в который запрошенные сведения и материалы должны 

быть представлены в Секретариат; 

4) по поручению докладчика по делу осуществляет иные действия, 

направленные на подготовку дела к судебному заседанию. 

 11. Квалификационная коллегия судей, вынесшая решение, с которым 

не согласен заявитель, направляет в Секретариат отзыв на жалобу 

(обращение), принятую к производству Дисциплинарной коллегии, в 

десятидневный срок, в том числе по электронной почте.  

 12. Материалы и сведения, запрошенные Дисциплинарной коллегией, 

подлежат направлению в Секретариат в срок, определенный в запросе, в том 

числе по электронной почте.  

Секретариат осуществляет регистрацию и рассылку поступивших 

материалов, в том числе по электронной почте. 

 

Статья 11. Пределы проверки Дисциплинарной коллегией 

поступивших жалоб (обращений). 

 



1. При рассмотрении дела по жалобе заявителя Дисциплинарная 

коллегия не связана основаниями и доводами, изложенными в жалобе. 

2. При рассмотрении дела по обращению Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации Дисциплинарная коллегия проверяет решение 

квалификационной коллегии судей, с которым не согласен заявитель, в 

пределах оснований и доводов, изложенных в обращении.  

3. При рассмотрении жалобы (обращения) Дисциплинарная коллегия 

вправе истребовать доказательства по своей инициативе в целях правильного 

разрешения дела. 

 

Статья 12. Распределение обязанностей по доказыванию по делам, 

рассматриваемым Дисциплинарной коллегией. 

 

1. В случае, когда заявителем является гражданин, судейские 

полномочия которого досрочно прекращены решением квалификационной 

коллегии судей, обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия решения, с которым не согласен заявитель, а также 

законности данного решения возлагаются на квалификационную коллегию 

судей, его принявшую.  

2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, 

обратившийся в Дисциплинарную коллегию, обязан доказать незаконность и 

необоснованность решения квалификационной коллегии судей, с которым он 

не согласен.  

 

Статья 13. Самоотводы, отводы членов Дисциплинарной коллегии. 

 

1. Член Дисциплинарной коллегии не вправе рассматривать дело по 

поступившей в Дисциплинарную коллегию жалобе (обращению) в случаях, 

если он: 

1) участвовал в рассмотрении данного дела в качестве члена 

квалификационной коллегии судей; 

2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, либо их представителей; 

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо 

имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и 

беспристрастности. 

2. При наличии оснований, предусмотренных в пункте 1 настоящей 

статьи, член Дисциплинарной коллегии обязан заявить мотивированный 

самоотвод до начала судебного заседания по делу. 

Самоотвод члена Дисциплинарной коллегии рассматривается в 

судебном заседании Дисциплинарной коллегии с вынесением 

мотивированного определения. 

3. Если при наличии оснований, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, член Дисциплинарной коллегии не заявил самоотвода, 

мотивированный отвод данному члену Дисциплинарной коллегии может 



быть заявлен лицами, участвующими в деле, их представителями.  Об 

удовлетворении (отказе в удовлетворении) отвода члену Дисциплинарной 

коллегии Дисциплинарная коллегия выносит мотивированное определение. 

4. В случае удовлетворения ходатайства об отводе члена 

Дисциплинарной коллегии, являющегося докладчиком по делу, дело 

подлежит передаче другому члену Дисциплинарной коллегии.  

5. По основаниям указанным в пункте 1 настоящей статьи, отвод 

(самоотвод) может быть заявлен секретарю судебного заседания 

Дисциплинарной коллегии в судебном заседании по делу.  

Об удовлетворении (отказе в удовлетворении) отвода (самоотвода) 

секретаря судебного заседания Дисциплинарной коллегии выносится 

мотивированное определение, которое заносится в протокол судебного 

заседания. 

 

Статья 14. Судебное заседание Дисциплинарной коллегии. 

 

1. В подготовительной стадии судебного заседания Дисциплинарной 

коллегии устанавливается возможность проведения судебного заседания по 

рассмотрению дела по существу.  

2. Судебное заседание начинается с объявления 

председательствующим, какое дело слушается. 

Председательствующий проверяет явку в судебное заседание лиц, 

извещенных о времени и месте судебного заседания, сообщает, кто участвует 

в судебном заседании в качестве секретаря, представителей сторон, и 

разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права, в том 

числе право заявлять отводы.  

3. В ходе судебного заседания заслушивается выступление докладчика 

по делу, который излагает суть поступившей жалобы (обращения), 

обстоятельства дела, содержание имеющихся материалов по делу, а также 

сообщает о действиях, предпринятых в рамках подготовки дела к судебному 

заседанию. Докладчику могут быть заданы вопросы другими членами 

Дисциплинарной коллегии.  

В судебном заседании заслушиваются лица, участвующие в деле, их 

представители, свидетели, председатель суда, направивший в 

квалификационную коллегию судей представление о досрочном 

прекращении полномочий судьи, и другие лица, приглашенные в судебное 

заседание, по существу жалобы (обращения), исследуются доказательства по 

делу, разрешаются ходатайства, проводятся прения сторон. 

Порядок проведения и очередность процессуальных действий 

определяется председательствующим в судебном заседании.   

4. При наличии оснований Дисциплинарная коллегия вправе принять 

решение об отложении рассмотрения дела.  

 

 

 



Статья 15. Отложение судебного заседания Дисциплинарной коллегии. 

  

1. Заседание Дисциплинарной коллегии подлежит отложению в 

случаях: 

1) отсутствия в судебном заседании докладчика по делу ввиду болезни, 

отпуска или командировки; 

2) удовлетворения ходатайства лица, участвующего в деле, его 

представителя об отводе докладчика по делу;  

3) удовлетворения ходатайства лица, участвующего в деле, его 

представителя об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью 

его присутствия в судебном заседании по уважительным причинам; 

4) необходимости истребования дополнительных доказательств по 

делу, привлечения к участию в деле иных лиц, помимо определенных 

докладчиком по делу на стадии подготовки дела к судебному заседанию, 

вызова в судебное заседание свидетелей; 

5) неявки в судебное заседание лиц, присутствие которых признано 

Дисциплинарной коллегией необходимым для правильного разрешения дела; 

6) в иных случаях, препятствующих рассмотрению дела в данном 

судебном заседании. 

2. Об отложении заседания выносится определение, в котором 

устанавливается дата нового заседания с учетом времени, необходимого для 

устранения обстоятельств, послуживших основаниями для его отложения.  

3. Копии определения об отложении судебного заседания по делу 

направляются лицам, участвующим в деле, а также их представителям, в том 

числе по электронной почте. В случае присутствия данных лиц в судебном 

заседании им объявляется о времени и месте судебного заседания под 

роспись.  

4. Разбирательство дела после его отложения начинается сначала.  

5. В случае, когда состав членов Дисциплинарной коллеги не 

изменился, и лица, участвующие в деле, их представители не настаивают на 

повторении процессуальных действий, совершенных до отложения 

судебного заседания по делу, Дисциплинарная коллегия вправе предоставить 

возможность участникам процесса подтвердить ранее данные объяснения без 

их повторения, дополнить их, задать дополнительные вопросы.  

 

Статья 16. Приостановление производства по делу.  

 

1. Рассмотрение принятых к производству Дисциплинарной коллегией 

жалоб (обращений) может быть приостановлено на срок до шести месяцев в 

случае необходимости проведения проверки материалов, и сведений по ним, 

а также наличия иных обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в 

течение длительного времени. 

2. О приостановлении и возобновлении производства по делу 

выносится мотивированное определение.  

 



 

Статья 17. Прекращение производства по делу.    

 

1.  На  любой  стадии  рассмотрения  принятой  к  производству  

жалобы  

(обращения) Дисциплинарная коллегия вправе принять решение о 

прекращении  

ее рассмотрения при наличии одного из следующих оснований: 

1) отказ заявителя от жалобы (обращения); 

2) подача жалобы недееспособным лицом; 

3) смерть лица, решение квалификационной коллегии судей в 

отношении которого подлежит проверке (в случае, если его правопреемники, 

а также иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются решением 

квалификационной коллегии судей, не изъявили желания вступить в дело); 

4) объявление умершим лица, решение квалификационной коллегии 

судей в отношении которого подлежит проверке (в случае, если его 

правопреемники, а также иные лица, чьи права и законные интересы 

затрагиваются решением квалификационной коллегии судей, не изъявили 

желания вступить в дело).  

2. О прекращении производства по делу выносится мотивированное 

определение.  

3. В случаях прекращения производства по делу по основаниям 

указанным в подпунктах 1 и 3 пункта 1 настоящей статьи, повторное 

обращение в Дисциплинарную коллегию не допускается.  

 

Статья 18. Решение Дисциплинарной коллегии.  

 

1. По результатам рассмотрения жалоб и обращений Дисциплинарная 

коллегия вправе принять одно из следующих мотивированных решений по 

существу рассмотренной жалобы (обращения): 

1) об удовлетворении жалобы и отмене решения соответствующей 

квалификационной коллегии судей полностью или в части; 

2) об удовлетворении обращения и о прекращении полномочий судьи; 

3) об отказе в удовлетворении жалобы или обращения. 

2. Решение Дисциплинарной коллегии по жалобе или обращению 

принимается открытым голосованием большинством голосов членов 

Дисциплинарной коллегии в условиях закрытого совещания членов 

Дисциплинарной коллегии.  

3. Члены Дисциплинарной коллегии не вправе воздержаться от 

голосования. 

4. Решение Дисциплинарной коллегии принимается именем 

Российской Федерации и подписывается всеми членами Дисциплинарной 

коллегии, рассматривавшими дело, по которому оно принято. 

5. Резолютивная часть решения Дисциплинарной коллегии оглашается 

председательствующим в том же судебном заседании, в котором дело было 



рассмотрено, в присутствии лиц, участвующих в деле, и иных приглашенных 

в судебное заседание лиц.  

 

Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана 

всеми членами Дисциплинарной коллегии, участвовавшими в рассмотрении 

дела и принятии решения, и приобщена к делу.  

6. Решение по делу, рассмотренному Дисциплинарной коллегией, 

изготавливается докладчиком по делу в полном объеме в течение срока, 

установленного гражданским процессуальным законом.  

7. Член Дисциплинарной коллегии вправе изложить в письменном виде 

свое особое мнение, которое приобщается к материалам дела.  

8 Изготовленное в полном объеме и подписанное всеми членами 

Дисциплинарной коллегии, рассматривавшими данное дело, решение 

Дисциплинарной коллегии в течение пяти рабочих дней подлежит 

направлению лицам, участвующим в деле.  

9. Решение Дисциплинарной коллегии, принятое по жалобе или 

обращению, может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке по 

правилам главы 39 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, в надзорном порядке, а также пересмотрено ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, по правилам, соответственно, 

предусмотренным главами 41.1, 42 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

 10. По ходатайству лица, участвующего в деле, ему может быть 

выдана копия резолютивной части решения Дисциплинарной коллегии в 

день его принятия. 

 

Статья 19. Судебные расходы по делу, рассмотренному 

Дисциплинарной коллегией.  

 

Распределение судебных издержек, связанных с рассмотрением 

жалобы (обращения) в Дисциплинарной коллегии, осуществляется по общим 

правилам главы 7 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

Статья 20. Протокол заседания Дисциплинарной коллегии. 

 

1. В каждом заседании Дисциплинарной коллегии секретарем ведется 

протокол, в котором отражается ход заседания, а также обстоятельства, 

имеющие существенное значение для рассмотрения дела. 

Протокол заседания Дисциплинарной коллегии составляется в 

письменной форме. 

Наряду с протоколом в заседании Дисциплинарной коллегии ведется 

аудиозапись. 



2. Протокол заседания Дисциплинарной коллегии изготавливается в 

полном объеме и подписывается председательствующим в заседании и 

секретарем не позднее пяти рабочих дней после заседания.  

3. Лица, участвующие в деле, и их представители вправе знакомиться с 

протоколом судебного заседания Дисциплинарной коллегии, а также в 

течение пяти рабочих дней с даты ознакомления с протоколом судебного 

заседания подавать письменные замечания на него.  

4. Замечания на протокол судебного заседания Дисциплинарной 

коллегии рассматриваются председательствующим в судебном заседании в 

течение пяти рабочих дней с даты их подачи. 

В случае согласия с замечаниями на протокол судебного заседания 

председательствующий удостоверяет их правильность, а при несогласии с 

ними выносит мотивированное определение об их полном или частичном 

отклонении.  

Замечания на протокол и определение приобщаются к протоколу. 

 

Статья 21. Организация деятельности Дисциплинарной коллегии. 

 

1. Председатель Дисциплинарной коллегии организует работу 

Дисциплинарной коллегии и Секретариата.  

2. Жалоба (обращение) подается в Дисциплинарную коллегию через 

Секретариат. 

3. Секретариат осуществляет организационную подготовку к 

рассмотрению жалоб (обращений) поступивших в Дисциплинарную 

коллегию, в том числе: 

1) регистрацию поступивших жалоб (обращений) и иных материалов; 

2) направление поступивших жалоб (обращений) членам 

Дисциплинарной коллегии в соответствии с установленным порядком их 

распределения; 

3) ведение календарного графика проведения заседаний 

Дисциплинарной коллегии, формирование повестки заседаний 

Дисциплинарной коллегии; 

4) рассылку материалов по принятым к производству Дисциплинарной 

коллегии жалобам (обращениям) членам Дисциплинарной коллегии, лицам, 

участвующим в деле; 

5) заблаговременное уведомление членов Дисциплинарной коллегии, 

лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания Дисциплинарной 

коллегии; 

6) содействие проведению проверки представленных в 

Дисциплинарную коллегию материалов и сведений по поручению 

Дисциплинарной коллегии; 

7) направление запросов в квалификационную коллегию судей о 

предоставлении материалов по поступившим жалобам (обращениям), а также 

в суд по месту работы лица, решение квалификационной коллегии судей, в 



отношении которого подлежит проверке, о предоставлении сведений, 

характеризующих данное лицо; 

8) ведение протокола заседания Дисциплинарной коллегии;

9) иные действия, связанные с оказанием содействия Дисциплинарной

коллегии в подготовке дела к судебному заседанию и его рассмотрению. 

Статья 22. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение. 

Предложения об изменении и дополнении Положения о 

Дисциплинарной коллегии  Верховного Суда Российской Федерации могут 

быть внесены Председателем Верховного Суда Российской Федерации, его 

заместителями, судьями Верховного Суда Российской Федерации. 

Внесенные изменения и дополнения утверждаются постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 5 

г. Москва 28 января 2014 г. 

О внесении изменения в постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 

2013 года № 38 «О создании Судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации» 

Руководствуясь положениями пункта 6 части 4 статьи 14 Федерального 

конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации», Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 38 «О создании Судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации»  признать недействующим со дня 

его принятия. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 

http://ппвс.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 6 

г. Москва 7 августа 2014 г. 

Об избрании членов Апелляционной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации 

Руководствуясь пунктом 6 части 3 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

Избрать членами Апелляционной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации следующих судей Верховного Суда Российской 

Федерации: 

Асташова Сергея Васильевича 
Горчакову Елену Викторовну 
Горшкова Вячеслава Валерьевича 
Корчашкину Тамару Егоровну 
Крупнова Игоря Владимировича 
Ксенофонтову Надежду Александровну 
Меркулова Владимира Павловича 
Попова Владимира Валентиновича 
Ситников Юрий Васильевич 
Шамова Алексея Викторовича. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 6 

г. Москва 29 апреля 2014 г. 

Об утверждении геральдического знака – эмблемы 

Верховного Суда Российской Федерации 

В соответствии со статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 9 и 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. 

№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», в целях 

сохранения и развития исторических традиций, реализации единой 

государственной политики в области геральдики Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации 

постановляет: 

1. Учредить согласованный с Геральдическим советом при Президенте

Российской Федерации геральдический знак – эмблему Верховного Суда 

Российской Федерации. 

2. Утвердить описание и рисунок геральдического знака – эмблемы

Верховного Суда Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 
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Описание геральдического знака – эмблемы 

Верховного Суда Российской Федерации 

 

Геральдический знак – эмблема Верховного Суда Российской Федерации 

(большая эмблема) представляет собой изображение золотого двуглавого орла  

с поднятыми вверх крыльями, увенчанного двумя малыми коронами и над ними 

одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – скипетр, 

в левой – держава. 

На груди орла в пурпуровом картушном щите с серебряным подбоем – 

серебряный «столп Закона» с опирающимися на него серебряными весами. 

Допускается использование отдельных элементов геральдического знака 

– эмблемы Верховного Суда Российской Федерации в качестве малой эмблемы, 

представляющей собой пурпуровый картушный щит с наложенными на него 

фигурами. 

Геральдический знак – эмблема Верховного Суда Российской Федерации 

может использоваться в цветном и одноцветном вариантах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок геральдического знака - эмблемы Верховного Суда Российской 
Федерации 

Многоцветный вариант 

Большая эмблема 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малая эмблема 

 



 

 

Одноцветный вариант (контур)  
 

 

Большая эмблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малая эмблема 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 7 

 
 

г. Москва 

 

7 августа 2014 г. 

 

О создании Судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации 

 

 

Руководствуясь положениями пункта 12 части 3 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации», в целях реализации положений статьи 16 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

 

постановляет: 

 

1. Создать Судебную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации в составе следующих судей Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 

Борисова Любовь Владимировна 

Горшков Вячеслав Валерьевич 

Дзыбан Александр Андреевич 

Климов Александр Николаевич 

Крупнов Игорь Владимирович 

Куменков Анатолий Викторович 

Ситников Юрий Васильевич 

Тимошин Николай Викторович 

Шамов Алексей Викторович. 

 

2. Представить указанный состав Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации на утверждение Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации. 

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


PPVS-2014.PDF/N07-ot-29.04.2014.pdf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 7 

г. Москва 29 апреля 2014 г. 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации», подготовленном Народным 

Хуралом Республики Бурятия 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

согласиться с проектом федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленным 

Народным Хуралом Республики Бурятия. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 

http://ппвс.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 8 

г. Москва 7 августа 2014 г. 

Об утверждении Положения о Научно-консультативном совете 

при Верховном Суде Российской Федерации 

В соответствии со статьей 19 Федерального конституционного закона от 

5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации  

постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о Научно-консультативном совете 

при Верховном Суде Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 

http://ппвс.рф
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Утверждено 

постановлением Пленума 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

             № 8 от 7 августа 2014 

года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ 

ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1. Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской 

Федерации (далее – Научно-консультативный совет) действует на основании 

Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской 

Федерации» и в соответствии с Регламентом Верховного Суда Российской 

Федерации (далее – Верховный Суд) и настоящим Положением. 

2. Основная задача Научно-консультативного совета – разработка 

научно обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной 

практики, а также предложений по совершенствованию законодательства. 

Научно-консультативный совет призван содействовать укреплению 

законности при осуществлении правосудия. 

3. Научно-консультативный совет изучает вопросы, возникающие в 

судебной деятельности, и разрабатывает соответствующие рекомендации: 

а) по проектам постановлений Пленума Верховного Суда, содержащих 

разъяснения по применению законодательства, и по материалам обобщений 

судебной практики и судебной статистики; 

б) по проектам законов, которые Верховный Суд разрабатывает как 

обладатель права законодательной инициативы, а также по законопроектам, 

на которые Верховный Суд готовит замечания и поправки; 

в) по проектам инструкций, методических писем и иных документов, 

разрабатываемых Верховным Судом; 

г) по вопросам правового характера, возникающим в судебной практике. 

4. Научно-консультативный совет оказывает методическую помощь в 

организации работы Научно-консультативных советов, образованных при 

верховных судах республик, краевых, областных и соответствующих им 

судах, а также при арбитражных судах субъектов Российской Федерации, 

арбитражных апелляционных судах, арбитражных судах округов. 

5. Научно-консультативный совет при Верховном Суде состоит из 

председателя, сопредседателей, ученого секретаря и членов Совета. 

Председателем Научно-консультативного совета по должности является 

Председатель Верховного Суда, сопредседателями – заместители 

Председателя Верховного Суда – председатели судебных коллегий 



Верховного Суда по административным делам, по гражданским делам, по 

уголовным делам, по экономическим спорам. 

Первый заместитель Председателя Верховного Суда, заместители 

Председателя Верховного Суда – председатель Судебной коллегии 

Верховного Суда по делам военнослужащих и председатель Дисциплинарной 

коллегии Верховного Суда, а также председатель Апелляционной коллегии 

Верховного Суда по должности являются членами Научно-консультативного 

совета.  

Ученым секретарем Научно-консультативного совета по должности 

является секретарь Пленума, судья Верховного Суда. 

6. Персональный состав Научно-консультативного совета утверждается 

Пленумом Верховного Суда по представлению Председателя Верховного 

Суда. 

Кандидатуры в члены Научно-консультативного совета из числа 

ученых-юристов, судей, работников правоохранительных органов, а также 

других квалифицированных специалистов предлагаются: Председателем 

Верховного Суда и его заместителями; секретарем Пленума, судьей 

Верховного Суда; начальником Управления систематизации 

законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда.  

Предложения относительно персонального состава Научно-

консультативного совета могут представлять Председателю Верховного Суда 

судьи Верховного Суда, руководители высших учебных заведений и научных 

учреждений. 

7. Состав Научно-консультативного совета действует в течение трех лет 

со дня его утверждения. 

До истечения трехлетнего срока член Научно-консультативного совета 

может быть исключен из его состава Пленумом Верховного Суда по 

представлению Председателя Верховного Суда, если он утратил связь с 

Научно-консультативным советом либо нарушил общепризнанные морально-

этические нормы. 

8. В составе Научно-консультативного совета образуются секции: 

административно-правовая, 

гражданско-правовая, 

уголовно-правовая, 

экономико-правовая. 

9. Председатель Научно-консультативного совета организует его работу, 

определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях, дает 

поручения ученому секретарю и членам Научно-консультативного совета; 

председательствует на пленарных заседаниях, которые проводятся при 

необходимости рассмотреть вопросы, входящие в специализацию двух и 

более секций; принимает решения о реализации рекомендаций Научно-

консультативного совета. 

Сопредседатели Научно-консультативного совета руководят работой 

соответствующих секций, определяют круг вопросов, подлежащих 

рассмотрению на их заседаниях, дают поручения ученому секретарю и 



членам соответствующих секций, председательствуют на заседаниях этих 

секций и принимают решения о реализации выработанных на заседаниях 

рекомендаций. 

10. Ученый секретарь Научно-консультативного совета обеспечивает

деятельность совета и его секций, контролирует реализацию рекомендаций, 

разработанных Научно-консультативным советом или его секциями и 

согласованных с председателем или сопредседателями Научно-

консультативного совета, организует заседания, обеспечивая членов Научно-

консультативного совета необходимой документацией и научно-

справочными материалами. 

11. Члены Научно-консультативного совета участвуют в изучении и

обобщении судебной практики, разработке проектов постановлений Пленума 

Верховного Суда, в работе по повышению квалификации судебных 

работников, выполняют поручения по разработке проектов научно 

обоснованных рекомендаций и заключений, выполняют другие поручения, 

вытекающие из настоящего Положения. 

Членам Научно-консультативного совета в связи с выполнением 

возложенных на них задач выдается удостоверение установленного образца, 

им предоставляется возможность участвовать в работе Пленума Верховного 

Суда, а также знакомиться с разрешения руководителей Верховного Суда с 

материалами судебной практики и данными судебной статистики, они 

обеспечиваются текстами принятых Пленумом постановлений. 

12. За активное участие в работе Научно-консультативного совета его

члены могут быть в установленном порядке поощрены приказом 

Председателя Верховного Суда по представлению заместителя Председателя 

Верховного Суда. 

13. Пленарные заседания Научно-консультативного совета и заседания

его секций проводятся по мере необходимости. Повестку заседания и 

материалы, подлежащие обсуждению, ученый секретарь Научно-

консультативного совета направляет членам Научно-консультативного 

совета, начальнику Управления систематизации законодательства и анализа 

судебной практики Верховного Суда и его заместителям, а также 

председателям судебных составов Верховного Суда. 

Судьи и работники аппарата Верховного Суда и иных судов, научные и 

практические работники – специалисты различных отраслей знаний, не 

являющиеся членами Научно-консультативного совета, могут принимать 

участие в его работе по согласованию с председателем или сопредседателями 

Научно-консультативного совета.  

На пленарных заседаниях Научно-консультативного совета и заседаниях 

его секций ведутся аудиозапись и протокол. 

14. Работа Научно-консультативного совета по мере необходимости

освещается в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации», на 

официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет, а также в иных 

средствах массовой информации. Представление этой информации 

возлагается на ученого секретаря Научно-консультативного совета. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 8 

 

г. Москва         29 мая 2014 г. 

 

О практике применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих 

 

 

В целях обеспечения единства практики применения судами 

законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих, а также учитывая возникающие у судов при рассмотрении 

данной категории дел вопросы, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года 

№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», 

постановляет дать следующие разъяснения: 

 

Подсудность военным судам гражданских дел, дел об административных 

правонарушениях и материалов о грубых дисциплинарных проступках  

 

1. В силу статьи 7 Федерального конституционного закона от 23 июня  

1999 года № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», статьи 25 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее –  ГПК 

РФ) и статьи 4 Федерального закона от 1 декабря 2006 года № 199-ФЗ «О 

судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при 

применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении 

дисциплинарного ареста»  дела, связанные с защитой нарушенных и (или) 

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, 

граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов 

военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений, 

подсудны военным судам.  

Дела по заявлениям лиц, уволенных с военной службы, прошедших 

военные сборы, пребывавших в мобилизационном людском резерве, подсудны 

военным судам, если они оспаривают действия (бездействие) органов военного 

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


 

 

2 

управления, воинских должностных лиц  и принятые ими решения, 

нарушившие их права, свободы и охраняемые законом интересы в период 

прохождения военной службы, военных сборов, пребывания в 

мобилизационном людском резерве (например, дела по заявлениям лиц, 

уволенных с военной службы, о восстановлении на военной службе, о снятии с 

учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по последнему перед 

увольнением месту военной службы, о взыскании невыданного денежного 

довольствия и иных видов обеспечения и т.п.). 

Дела об административных правонарушениях, указанных в частях 1 и 2 

статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) и совершенных военнослужащими и 

гражданами, призванными на военные сборы, рассматриваются судьями 

гарнизонных военных судов.  

Судьям военных судов подсудны также дела о совершенных 

военнослужащими административных правонарушениях, которые 

рассматриваются в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 1 статьи 30.1 

КоАП РФ. В таких случаях подсудность рассмотрения жалоб на постановления 

по делам об административных правонарушениях должна определяться местом 

совершения правонарушения, а не местом нахождения соответствующего 

органа, от имени которого должностным лицом составлен протокол или 

вынесено постановление по делу об административном правонарушении в 

порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 и статьей 29.10 КоАП РФ. 

Дела по искам к военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, 

о возмещении ущерба, причиненного ими при исполнении обязанностей 

военной службы по основаниям, установленным статьями 8, 9 Федерального 

закона от 12 июля 1999 года № 161-ФЗ «О материальной ответственности 

военнослужащих», подсудны военным судам. 

Судьи гарнизонных военных судов осуществляют судопроизводство по 

материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к 

военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного 

ареста. 

В силу части 4 статьи 7 Федерального конституционного закона «О 

военных судах Российской Федерации» военным судам, дислоцированным за 

пределами территории Российской Федерации, подсудны все гражданские, 

административные и уголовные дела, подлежащие рассмотрению судами 

общей юрисдикции, если иное не установлено международным договором 

Российской Федерации. 

2. При принятии заявлений и исковых заявлений к производству суда 

необходимо иметь в виду, что в качестве заявителей (истцов) могут выступать 

военнослужащие, граждане, проходящие или прошедшие военные сборы, 

граждане, пребывающие или пребывавшие в мобилизационном людском 

резерве, и лица, уволенные с военной службы, органы военного управления и 

воинские должностные лица, а в качестве заинтересованных лиц (ответчиков) – 

органы военного управления и воинские должностные лица, а также 

военнослужащие, граждане, проходящие или прошедшие военные сборы, 
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граждане, пребывающие или пребывавшие в мобилизационном людском 

резерве, и лица, уволенные с военной службы (например, по основаниям, 

установленным Федеральным законом «О материальной ответственности 

военнослужащих»). 

Военнослужащими являются граждане Российской Федерации, не 

имеющие гражданства (подданства) иностранного государства, которые 

проходят военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее – другие войска), в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны 

(далее – воинские формирования), Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее – 

органы), воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 

создаваемых на военное время специальных формированиях, а также граждане, 

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранные 

граждане, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и воинских формированиях. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, военнослужащие могут 

проходить военную службу не на воинских должностях в организациях, 

осуществляющих деятельность в интересах обороны страны и безопасности 

государства, и федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, определяемых Президентом Российской Федерации. В 

силу статьи 19 Положения о порядке прохождения военной службы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 

года № 1237, в качестве ответчиков (заинтересованных лиц) по искам и 

заявлениям военнослужащих, проходящих военную службу не на воинских 

должностях, могут выступать  как руководители соответствующих организаций 

(например, по вопросам освобождения от должности), так и  органы военного 

управления, воинские должностные лица (например, по вопросам увольнения с 

военной службы). 

К органам военного управления относятся Министерство обороны 

Российской Федерации, иной федеральный орган исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба, центральные 

органы военного управления (командования, штабы, управления, 

департаменты, службы, отделы, отряды, центры), территориальные органы 

военного управления (военные комиссариаты, региональные центры, 

комендатуры территорий), управления и штабы объединений, соединений, 

воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов. 
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Под воинскими должностными лицами понимаются должностные лица 

органов военного управления, командиры (начальники) воинских частей, 

начальники органов военной полиции, начальники гарнизонов, иные лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию выступающие от 

имени Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции, принявшие оспариваемое решение, совершившие 

оспариваемые действия (бездействие), имеющие обязательный характер и 

затрагивающие права и свободы заявителей, в том числе руководители 

управлений, департаментов, учреждений и организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 

3. В силу пункта 10 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане приобретают 

статус военнослужащего с момента начала военной службы, который 

исчисляется: 

для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, 

– со дня присвоения воинского звания рядового; 

для граждан (иностранных граждан), поступивших на военную службу по 

контракту, – со дня вступления в силу контракта о прохождении военной 

службы; 

для граждан, не проходивших военную службу или прошедших военную 

службу ранее и поступивших в военные профессиональные образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего образования, 

– с даты зачисления в указанные образовательные организации. 

Окончанием военной службы считается дата исключения 

военнослужащего из списков личного состава воинской части. 

На граждан, призванных на военные сборы, и граждан, пребывающих в 

мобилизационном людском резерве, исполняющих воинскую обязанность, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 2  Федерального закона от 27 мая 1998 года № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» статус военнослужащего распространяется 

только в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. При решении вопроса об уплате органом военного управления 

государственной пошлины при обращении в суд необходимо учитывать льготы, 

предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации (далее –   НК 

РФ). Разрешая вопрос, относится ли орган военного управления к 

государственному органу, имеющему льготу по уплате государственной 

пошлины, следует применять то значение понятия государственного органа, 

которое используется в соответствующей отрасли законодательства. Так, 

органы военного управления, созданные в целях обороны и безопасности 

государства, относятся к государственным органам, освобождаемым от уплаты 

государственной пошлины в соответствии с подпунктом 19 пункта 1   статьи 

333
36

 НК РФ, при выступлении в качестве истцов или ответчиков. 
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5. При подготовке гражданских дел к судебному разбирательству 

необходимо учитывать, что процессуальным законодательством 

предусмотрены различия в порядке рассмотрения дел, возникающих из 

публичных и иных правоотношений, в связи с чем особое значение приобретает 

правильное установление характера правоотношений сторон. 

Военная служба предполагает осуществление полномочий государства по 

обеспечению своего суверенитета и иных важнейших государственных 

интересов, а военнослужащие являются носителями публичной власти. В связи 

с этим правоотношения, связанные с исполнением военнослужащими общих, 

должностных и специальных обязанностей, являются публично-правовыми.  

Таким образом, нормы подраздела III раздела II ГПК РФ применяются, 

когда требования военнослужащих непосредственно вытекают из публичных 

правоотношений, основанных на властных полномочиях одной стороны по 

отношению к другой. В этих случаях все требования военнослужащих, в том 

числе связанные с восстановлением нарушенных прав, например, на выплату 

денежного и иных видов довольствия, должны быть разрешены по существу 

при рассмотрении заявления, поскольку в соответствии со статьей 258 ГПК РФ 

суд, признав заявление обоснованным, обязан вынести решение о 

восстановлении нарушенных прав в полном объеме. 

В тех случаях, когда оспариваемые действия совершены органами 

военного управления и воинскими должностными лицами в процессе 

осуществления иной деятельности, основанной на равенстве участников 

правоотношений, дело подлежит рассмотрению в порядке искового 

производства. 

6. Заявление об оспаривании действий (бездействия) органов военного 

управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений исходя из 

положений части 1 статьи 4 и части 1 статьи 256 ГПК РФ подается в военный 

суд в трехмесячный срок со дня, когда заявителю стало известно о нарушении 

его прав и свобод.  

Пропуск данного срока не является для суда основанием для отказа в 

принятии заявления, но при отсутствии уважительных причин, которые 

подлежат выяснению судом в предварительном судебном заседании или в 

судебном заседании независимо от того, ссылались ли на это обстоятельство 

заинтересованные лица, может являться основанием для отказа в 

удовлетворении заявления с указанием в мотивировочной части решения 

только на установление судом данного обстоятельства.  

7. При рассмотрении споров, связанных с прохождением военной 

службы, судам следует учитывать, что в силу частей 1 и 4 статьи 15, статьи 120 

Конституции Российской Федерации суд обязан разрешать дела на основании 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также на 

основании общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации, являющихся составной 

частью ее правовой системы.   
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При этом необходимо иметь в виду, что порядок прохождения военной 

службы, в частности заключение контракта о прохождении военной службы, 

прекращение его действия, поступление на военную службу и увольнение с нее, 

назначение на воинские должности и освобождение от воинских должностей, 

дисциплинарная и материальная ответственность военнослужащих, а также 

иные правоотношения, имеющие специфический характер в условиях военной 

службы, регулируются федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, определяющими порядок прохождения 

военной службы и статус военнослужащих.  

Нормы трудового законодательства могут применяться к 

правоотношениям, связанным с прохождением военной службы, лишь в 

случаях, когда об этом имеется прямое указание в законе (например, часть 8 

статьи 11 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ): трудовое 

законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не 

распространяются на военнослужащих при исполнении ими обязанностей 

военной службы, если в установленном ТК РФ порядке они одновременно не 

выступают в качестве работодателей или их представителей и др.).  

При разрешении споров, связанных с прохождением военной службы, 

судам необходимо учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, данные в постановлениях от 31 октября 1995 года № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 года № 5 и от 16 апреля 2013 года 

№ 9), от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 

постановлением Пленума от 5 марта 2013 года № 4), от 27 июня 2013 года № 21 

«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», а также от   10 

февраля 2009 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих» (с изменением, внесенным постановлением 

Пленума от 9 февраля 2012 года № 3). 

 

Контракт о прохождении военной службы 

 

8. В соответствии с подпунктом «b» пункта 3 статьи 4 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, статьей 4   ТК 

РФ термин «принудительный или обязательный труд» не включает в себя 

всякую службу военного характера и работу, выполнение которой обусловлено 

законодательством о воинской обязанности и военной службе. 



 

 

7 

В силу пункта 1 статьи 10 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» и пункта 3 статьи 32 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» право на труд реализуется военнослужащими 

путем добровольного поступления на военную службу по контракту, условия 

которого включают в себя обязанность гражданина проходить военную службу 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях или органах в течение установленного контрактом срока, 

добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также право гражданина на 

соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение социальных 

гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими 

статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы. 

В связи с изложенным судам следует исходить из того, что предъявление 

к военнослужащим специальных требований, обусловленных особенностями 

военной службы, в том числе неукоснительное соблюдение воинской 

дисциплины, необходимость некоторых ограничений их прав и свобод, 

установленных федеральными законами, не может рассматриваться как 

нарушение прав военнослужащих свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

9. Исходя из положений абзаца первого пункта 1 статьи 23 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» и пункта 5 статьи 34 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе» военнослужащим не может быть 

отказано в заключении нового контракта о прохождении военной службы, если 

они не достигли предельного возраста пребывания на военной службе, не 

приобрели права на пенсию за выслугу лет и отсутствуют основания для их 

досрочного увольнения с военной службы, установленные Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе», и обстоятельства, когда 

с такими военнослужащими в силу закона не может быть заключен новый 

контракт.  

Судам также следует иметь в виду, что контракт о прохождении военной 

службы не может быть заключен с гражданами, в отношении которых вынесен 

обвинительный приговор и назначено наказание или ведется дознание либо 

предварительное следствие, или уголовное дело в отношении их передано в 

суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы. 

Контракт не может быть заключен с гражданами, лишенными на определенный 

срок вступившим в законную силу приговором суда права занимать воинские 

должности в течение указанного срока. 

10. В силу статьи 148 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) до истечения установленного приговором суда 

срока наказания военнослужащий, осужденный к ограничению по военной 

службе, может быть уволен с военной службы по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Федеральным законом «О воинской обязанности и 
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военной службе» и Положением о порядке прохождения военной службы. В 

случае если до истечения установленного приговором суда срока наказания в 

виде ограничения по военной службе у осужденного военнослужащего 

истекает срок контракта, новый контракт с таким военнослужащим не 

заключается и такой военнослужащий подлежит увольнению с военной службы 

по истечении срока контракта. В этих случаях командир воинской части 

направляет представление в суд о замене оставшейся не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания либо об освобождении от наказания.  

Рассмотрение такого представления командира воинской части согласно 

пункту 19 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) относится к вопросам, связанным с исполнением 

приговора, и осуществляется в порядке главы 47 УПК РФ. 

11. Исходя из положений подпункта «b» пункта 3 статьи 4 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, пункта 11 статьи 38 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» судам необходимо 

учитывать, что военнослужащий, заключая контракт, налагает на себя ряд 

обязанностей, которые отсутствуют в других видах трудовой деятельности, в 

частности обязанность продолжать военную службу после истечения срока, 

указанного в контракте, в случаях, предусмотренных в законе (например, если 

военнослужащий не может быть уволен с военной службы в связи с 

достижением предельного возраста пребывания на военной службе без 

предоставления ему жилищной субсидии или жилого помещения (пункт 1 

статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и др.). 

При разрешении споров о правомерности нахождения военнослужащего 

на военной службе после истечения срока контракта судам следует исходить из 

того, что если после истечения срока, указанного в контракте, военнослужащий 

продолжает прохождение военной службы,  например, до обеспечения его 

жилым помещением, то при отсутствии письменного согласия 

военнослужащего на увольнение с военной службы до обеспечения его жилым 

помещением (например, при отсутствии рапорта и др.) такого 

военнослужащего следует считать проходящим военную службу в 

добровольном порядке только до реализации его права на жилище. При 

совершении в указанный период правонарушения такой военнослужащий в 

зависимости от характера и тяжести содеянного подлежит привлечению к 

дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой или 

уголовной ответственности в соответствии с федеральными законами.  

12. Предусмотренный пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» запрет исключения военнослужащего 

из списков личного состава в день истечения срока военной службы, если в 

отношении такого военнослужащего, являющегося подозреваемым или 

обвиняемым в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу с содержанием на гауптвахте или наблюдения 

командования воинской части, представляет собой меру обеспечительного 

характера, обусловленную проведением в отношении этого военнослужащего 
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предварительного расследования, которая может иметь место только на 

основании УПК РФ.  

При избрании в отношении военнослужащих, подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступления, таких уголовно-процессуальных мер 

пресечения, как наблюдение командования воинской части или заключение под 

стражу с содержанием на гауптвахте, отказ командира (начальника)  воинской 

части в исключении военнослужащих из списков личного состава воинской 

части в день истечения срока их военной службы  не может рассматриваться 

как ограничение прав военнослужащих и нарушение закона. 

 

Назначение на воинские должности. 

Зачисление военнослужащих в распоряжение командиров (начальников) 

 

13. Согласно пункту 1 статьи 43 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» назначение на воинские должности 

военнослужащих, для которых штатом предусмотрены воинские звания до 

полковника или капитана 1 ранга включительно, в том числе связанное с 

переводом в другую местность для прохождения военной службы, 

осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке прохождения 

военной службы.  

Исходя из содержания пункта 2 статьи 15 Положения о порядке 

прохождения военной службы военнослужащий, проходящий военную службу 

по контракту, может быть переведен к новому месту военной службы по 

служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без 

его согласия, что обусловлено спецификой военной службы и само по себе не 

может рассматриваться как нарушение его прав и свобод. 

Вместе с тем данное обстоятельство не предполагает возможность 

произвольного перевода такого военнослужащего в другую воинскую часть (в 

другую местность), поскольку статья 15 Положения о порядке прохождения 

военной службы устанавливает исчерпывающий перечень случаев и условий, 

при которых военнослужащие могут быть переведены к новому месту службы 

из одной воинской части в другую, в том числе находящуюся в другой 

местности.  

14. С учетом того, что международными соглашениями Российской 

Федерации со странами пребывания российских военных баз, воинских 

формирований (далее – военные базы) определена организационно-штатная 

структура военных баз и их штатная численность, нахождение российских 

военнослужащих на территории стран пребывания военных баз вне состава и 

их штатной численности не предусмотрено.  

В связи с изложенным судам при разрешении споров в отношении 

военнослужащих, освобожденных от воинских должностей, необходимо 

учитывать, что зачисление их в распоряжение командиров (начальников) на 

территории военных баз не производится и вопросы дальнейшего прохождения 

ими военной службы должны решаться путем плановой замены либо путем 

увольнения с военной службы или зачисления в распоряжение командиров 
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(начальников) на территории Российской Федерации в пределах срока 

нахождения в распоряжении. 

15. Разрешая споры о реализации военнослужащими прав, социальных 

гарантий и компенсаций, предоставляемых федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами об охране семьи, материнства и детства, 

судам необходимо учитывать положение пункта 19 статьи 11 Положения о 

порядке прохождения военной службы о том, что беременные женщины-

военнослужащие в соответствии с медицинским заключением с их согласия 

могут быть назначены на воинские должности с более легкими условиями 

службы с сохранением месячного оклада в соответствии с занимаемой 

воинской должностью, месячных и иных дополнительных выплат по воинской 

должности, которую они занимали до указанного назначения. 

Военнослужащие женского пола, имеющие детей в возрасте до полутора 

лет,  в соответствии с пунктом 20 статьи 11 Положения о порядке прохождения 

военной службы в случае, если они не могут выполнять служебные 

обязанности, назначаются на другую воинскую должность до достижения 

ребенком возраста полутора лет с сохранением месячного оклада в 

соответствии с занимаемой воинской должностью, месячных и иных 

дополнительных выплат по воинской должности, которую они занимали до 

назначения.  

16. По смыслу статьи 145 УИК РФ, военнослужащие, отбывающие 

наказание в виде ограничения по военной службе, не могут быть назначены на 

высшую воинскую должность. Если с учетом характера совершенного 

преступления и иных обстоятельств военнослужащий, которому назначено 

наказание в виде ограничения по военной службе, не может быть оставлен в 

воинской должности, связанной с руководством подчиненными, он по решению 

соответствующего воинского должностного лица назначается на другую 

воинскую должность в пределах воинской части либо с переводом в другую 

воинскую часть или местность в соответствии с Положением о порядке 

прохождения военной службы, о чем извещается суд, вынесший приговор. 

 

Денежное довольствие и иные выплаты 

 

17. В соответствии с частями 1, 2 и 28 статьи 2 Федерального закона от 

7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» и пунктами 10 и 11 статьи 38 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» денежное 

довольствие военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

является основным средством их материального обеспечения и стимулирования 

исполнения обязанностей военной службы и подлежит выплате с момента 

начала военной службы по день их исключения из списков личного состава 

воинской части в связи с окончанием  военной службы. 

Судам необходимо учитывать, что денежное довольствие и другие 

выплаты считаются выданными военнослужащему в день их получения в 

финансовой службе воинской части (уполномоченном финансовом органе) 
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либо в день поступления (зачисления) денежных средств на банковский 

(карточный) счет военнослужащего.  

При подготовке дел к судебному разбирательству по заявлениям 

военнослужащих об оспаривании размера и состава выплачиваемого денежного 

довольствия, иных выплат суд должен выяснять, какой орган на основании 

статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации как распорядитель 

бюджетных средств должен выступать в суде от имени органа военного 

управления или воинского должностного лица (например, федеральное 

казенное учреждение «Единый расчетный центр Министерства обороны 

Российской Федерации», управление финансового обеспечения и др.), и 

надлежащим образом извещать его о времени и месте судебного заседания.  

18. При рассмотрении дел, связанных с невыплатой (выплатой не в 

полном объеме) денежного довольствия в период нахождения 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в распоряжении 

командира (начальника), судам следует учитывать, что в этот период 

военнослужащим выплачиваются оклад по воинскому званию, оклад по 

последней занимаемой воинской должности и ежемесячная надбавка за выслугу 

лет в порядке, предусмотренном руководителем федерального органа 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба, а при прохождении военной службы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с 

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том 

числе в отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и 

безводных местностях, выплачивается денежное довольствие с учетом 

коэффициентов и процентных надбавок (части 24 и 28 статьи 2 Федерального 

закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат»).  

Истечение срока нахождения военнослужащего в распоряжении 

командира (начальника), предусмотренного пунктом 4 статьи 42 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 13 Положения о 

порядке прохождения военной службы, не может являться основанием для 

прекращения выплаты ему денежного довольствия. 

19. При разрешении споров военнослужащих, назначенных с их согласия 

в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями на воинские 

должности с меньшими месячными окладами, следует учитывать, что в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от    17 

марта 1999 года № 305 «О сохранении за военнослужащими, проходящими 

военную службу по контракту, месячных окладов по ранее занимаемым 

воинским должностям при переводе их на воинские должности с меньшими 

месячными окладами в связи с реформированием Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в 

которых законом предусмотрена военная служба» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 года № 60), таким 

военнослужащим выплата сохраненного оклада по прежней воинской 

должности производится при прохождении военной службы на той воинской 
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должности, на которую они были назначены с сохранением указанного оклада. 

Назначение впоследствии на иную воинскую должность не влечет выплату 

военнослужащему ранее сохраненного оклада по прежней воинской должности. 

20. Судам следует иметь в виду, что в силу части 30 статьи 2 

Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» военнослужащему, в отношении 

которого в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, 

выплата денежного довольствия приостанавливается со дня заключения его под 

стражу и возобновляется со дня освобождения из-под стражи. При этом в 

случае вынесения военнослужащему оправдательного приговора или 

прекращения в отношении его уголовного дела по реабилитирующим 

основаниям денежное довольствие выплачивается в полном объеме за весь 

период содержания под стражей. 

Военнослужащим, осужденным к отбыванию наказания в 

дисциплинарных воинских частях, со дня вступления приговора в законную 

силу и до назначения на воинские должности по отбытии наказания или до 

увольнения с военной службы денежное довольствие выплачивается в порядке 

и размерах, которые установлены для военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Право на отдых 

 

21. Дополнительные сутки (дополнительное время) отдыха 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

предоставляются в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 11 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» с учетом положений статей 219–221, 234 

Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября  2007 

года № 1495, статьи 29 Положения о порядке прохождения военной службы, а 

также с учетом требований, изложенных в Порядке учета служебного времени 

и предоставления дополнительных суток отдыха (приложение № 2 к 

Положению о порядке прохождения военной службы).  

Исходя из названных положений предусмотрены следующие сроки 

(периоды) предоставления дополнительных суток (дополнительного времени) 

отдыха: в другие дни недели, в период основного отпуска путем его увеличения 

за счет присоединения дополнительных суток отдыха, в период 

дополнительного времени отдыха до дня начала основного отпуска. При этом 

общая продолжительность ежегодного основного отпуска с учетом  

дополнительного времени  (дополнительных суток) отдыха не может 

превышать 60 суток, не считая времени, необходимого для проезда к месту 

использования отпуска и обратно. 

В тех случаях, когда военнослужащему не было предоставлено  

дополнительное время (дополнительные сутки) отдыха вместе с основным 

отпуском за истекший год до истечения первого квартала следующего года, 

срок, с которого исчисляется нарушение права военнослужащего на  



 

 

13 

предоставление дополнительного времени  (дополнительных суток) отдыха за 

предшествующий период, начинает исчисляться с первого дня второго квартала 

следующего года.  

Судам также следует учитывать, что согласно пункту 3 статьи 11 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, участвующим в мероприятиях, 

которые проводятся при необходимости без ограничения общей 

продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо  

предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная 

компенсация в размере денежного содержания за каждые положенные 

дополнительные сутки отдыха. 

Помимо дополнительного времени (дополнительных суток) отдыха, в 

соответствии с пунктом 12 статьи 11 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» военнослужащим предоставляются дополнительные отпуска, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

22. В силу подпункта 11 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от     12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» военнослужащим – ветеранам боевых 

действий основной отпуск предоставляется в удобное для них время.  

При этом согласно пунктам 5
1
 и 12 статьи 11 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» военнослужащим – ветеранам боевых действий, 

указанным в Федеральном законе «О ветеранах», помимо основного отпуска, 

предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. В год 

увольнения с военной службы указанный отпуск предоставляется 

военнослужащему в  полном объеме. 

23. Исходя из содержания абзаца шестого пункта 10 статьи 11 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» отпуск по личным 

обстоятельствам продолжительностью 30 суток предоставляется также 

военнослужащим, проходящим в соответствии с федеральными законами 

военную службу после достижения ими предельного возраста пребывания на 

военной службе и не использовавшим указанный отпуск ранее. При этом 

отпуск по личным обстоятельствам предоставляется при общей 

продолжительности военной службы таких военнослужащих 20 лет и более.  

Необходимо учитывать, что, по смыслу пункта 2 статьи 10 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», общая продолжительность военной 

службы военнослужащего включает в себя все время его военной службы как 

по призыву, так и по контракту, в том числе и в случаях повторного 

поступления на военную службу. Определение общей продолжительности 

военной службы производится в календарном исчислении. Законодательство 

Российской Федерации не предусматривает, например, возможности зачета 

службы в органах внутренних дел в общую продолжительность военной 

службы для предоставления отпуска по личным обстоятельствам.  

24. В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Положения о порядке 

прохождения военной службы военнослужащим-супругам, проходящим 

военную службу по контракту, основной отпуск с учетом их желания 

предоставляется одновременно. 
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Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, супруги 

которых находятся в отпуске по беременности и родам, основной отпуск также 

предоставляется с учетом желания военнослужащих. 

В случае когда один из родителей (опекун, попечитель) является 

военнослужащим или когда оба родителя (опекуны, попечители) являются 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, согласно 

пункту 2 статьи 32 Положения о порядке прохождения военной службы для 

ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет 

таким родителям (опекунам, попечителям) предоставляются четыре 

дополнительных выходных дня в месяц.  

Указанные выходные дни могут быть использованы одним из родителей 

(опекуном, попечителем) либо разделены родителями (опекунами, 

попечителями) между собой по их усмотрению.  

 

Право на жилище 

 

25. При рассмотрении исков (заявлений) военнослужащих, связанных с 

осуществлением ими права на жилище, необходимо иметь в виду, что 

основания и порядок обеспечения военнослужащих жильем регулируются как 

нормами Федерального закона «О статусе военнослужащих», так и нормами 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), принятыми в 

соответствии с ЖК РФ другими федеральными законами, а также изданными в 

соответствии с ними указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

В связи с изложенным судам следует исходить из того, что 

гарантированное статьей 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

право военнослужащих и совместно проживающих с ними членов их семей на 

обеспечение жилыми помещениями в форме предоставления денежных средств 

за счет средств федерального бюджета на приобретение или строительство 

жилых помещений либо предоставления жилых помещений должно 

реализовываться в порядке и на условиях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

При решении вопроса о том, кого следует относить к членам семьи 

военнослужащего, имеющим право на обеспечение жильем, судам следует 

руководствоваться нормами ЖК РФ и Семейного кодекса Российской 

Федерации.  

26. Обратить внимание судов на то, что согласно части 2 статьи 15, части 

5 статьи 57 ЖК РФ, пунктам 1 и 14 статьи 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» предоставляемое военнослужащему жилое помещение по 

договору социального найма или в собственность, в том числе по избранному 

постоянному месту жительства, должно отвечать установленным санитарным и 



 

 

15 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства и 

должно находиться в границах соответствующего населенного пункта.  

Судам также следует учитывать, что в силу пункта 19 статьи 15 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» в случае, если 

военнослужащий, проходящий военную службу по истечении срока контракта 

в добровольном порядке до получения жилого помещения, отказывается от 

предложенного жилого помещения, которое расположено по избранному месту 

жительства, а также изъявляет желание изменить ранее избранное место 

жительства, такому военнослужащему предоставляется жилищная субсидия.  

Разрешая споры, связанные с предоставлением военнослужащим жилого 

помещения либо жилищной субсидии вместо ранее предложенного жилого 

помещения, судам необходимо учитывать конкретные обстоятельства дела, 

интересы военнослужащих и членов их семей и другие заслуживающие 

внимания обстоятельства.    

27. Согласно пункту 5 статьи 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» в случае освобождения жилых помещений, занимаемых 

военнослужащими и совместно проживающими с ними членами их семей, за 

исключением жилых помещений, находящихся в их собственности, указанные 

помещения предоставляются другим военнослужащим и членам их семей. 

Если военнослужащий реализовал свое право на жилое помещение по 

договору социального найма в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих», и не может представить документы о 

его освобождении, повторное обеспечение такого военнослужащего жилым 

помещением по договору социального найма осуществляется в общем порядке 

согласно нормам ЖК РФ с учетом ранее полученного жилого помещения от 

федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, и других заслуживающих внимания 

обстоятельств.   

Расторжение супругой (супругом) военнослужащего в отношении себя на 

основании статьи 83 ЖК РФ договора социального найма жилого помещения в 

связи с выездом к месту военной службы супруга (супруги) в другой 

населенный пункт не относится к действиям по намеренному ухудшению 

жилищных условий (статья 53 ЖК РФ). 

28. Во избежание нарушения прав военнослужащих на дополнительную 

общую площадь жилого помещения в соответствии с пунктом 2 статьи 15
1
 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» судам следует исходить из 

того, что такое право сохраняется за офицерами в воинском звании полковника, 

ему равном и выше, не только проходящими военную службу, но и уволенными 

с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями. Иные категории военнослужащих (например, командиры 

воинских частей в воинском звании до подполковника, капитана 2 ранга 

включительно) имеют право на дополнительную общую площадь жилого 

помещения только в период прохождения военной службы.  
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При наличии права на дополнительную общую площадь жилого 

помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

нескольким основаниям увеличение размера общей площади жилого 

помещения производится по одному из них (пункт 2 статьи 15
1
 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих»). 

В тех случаях, когда военнослужащему невозможно предоставить по 

установленным нормам жилое помещение, в том числе с учетом его права на 

дополнительную общую площадь жилого помещения, допускается превышение 

нормы предоставления жилого помещения с учетом конструктивных и 

технических параметров многоквартирного дома, но не более установленных 

норм (пункты 1 и 3 статьи 15
1
 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих»).  

Предусмотренное абзацем четвертым пункта 16 статьи 15 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» право военнослужащих на предоставление 

жилого помещения в собственность общей площадью, превышающей 

установленную норму предоставления площади жилого помещения, может 

быть реализовано только с их согласия, поскольку в этом случае 

военнослужащие производят оплату общей площади жилого помещения, 

превышающей норму предоставления площади жилого помещения, за счет 

собственных средств. Порядок оплаты общей площади жилого помещения, 

превышающей норму предоставления площади жилого помещения, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

29. При разрешении споров о праве членов семей военнослужащих, 

погибших (умерших) в период прохождения военной службы, и членов семей 

граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) 

после увольнения с военной службы, на жилое помещение необходимо 

учитывать, что в силу пункта 1
1
 статьи 15

1
 и пункта 3

1
 статьи 24 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» жилищные субсидии либо жилые 

помещения предоставляются им с учетом права погибшего (умершего) 

военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы, в том числе 

на дополнительную общую площадь жилого помещения на дату его гибели 

(смерти). 

 

Социальные гарантии и компенсации при исполнении обязанностей 

военной службы 

 

30. В силу пункта 9 статьи 2 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, 

члены их семей, имеющие право на социальные гарантии и компенсации в 

соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих», 

пользуются социальными гарантиями и компенсациями, установленными для 

граждан федеральными конституционными законами, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

При этом необходимо исходить из того, что право на предоставление 

социальных гарантий и компенсаций членам семей военнослужащих 
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непосредственно вытекает из факта исполнения военнослужащими 

обязанностей военной службы (например, предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году – статья 128  ТК 

РФ; социальные гарантии в области образования – пункт 5 части 7 статьи 71 

Федерального закона от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») и наступает при определенных условиях (например, в 

случае смерти  военнослужащего вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо заболеваний, полученных им при исполнении обязанностей 

военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом). 

31. Исходя из положений пунктов 8 и 9 статьи 3 Федерального закона «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат» в случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, наступившей при исполнении им обязанностей 

военной службы, либо смерти, наступившей вследствие военной травмы, 

членам его семьи выплачиваются установленные этим законом пособия и 

компенсации.  

Разрешая споры, связанные с предоставлением членам семьи указанных 

лиц социальных гарантий и компенсаций, судам следует проверять, наступила 

ли гибель (смерть) военнослужащего или гражданина, призванного на военные 

сборы, при исполнении ими обязанностей военной службы, принимая во 

внимание то, что при обстоятельствах, перечисленных в пункте 2 статьи 37 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (например, 

совершение ими деяния, признанного в установленном порядке общественно 

опасным), военнослужащие или граждане, призванные на военные сборы, 

не признаются погибшими (умершими), получившими увечье или заболевание 

при исполнении обязанностей военной службы. 

32. Судам надлежит учитывать, что нормы пунктов 3 и 6 статьи 21 

Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» и части 12 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 

предусматривают выплату военнослужащим при повреждении здоровья в связи 

с осуществлением служебной деятельности однородных по своей сути 

единовременных пособий, в связи с чем при одновременном возникновении 

нескольких оснований для таких единовременных пособий выплата 

осуществляется по одному основанию по выбору получателя.  

33. Судам следует иметь в виду, что Закон Российской Федерации от       

19 февраля 1993 года № 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» распространяется на определенный круг лиц, 

непосредственно указанных в статье 1 этого закона. Военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в Законе не указаны, в связи с чем на них 

действие статьи 33 Закона не распространяется. 
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При рассмотрении дел, связанных с проездом военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, надлежит учитывать, что в отношении их 

действует специальная норма, предусмотренная пунктом 1
1
 статьи 20 

Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

Согласно названной норме военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в других местностях с неблагоприятными климатическими и (или) 

экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на территории 

субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный федеральные округа, имеют право на проезд на 

безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и 

автомобильным (за исключением такси) транспортом один раз в год по 

территории Российской Федерации к месту использования основного 

(каникулярного) отпуска и обратно. 

  При этом военнослужащие, проходящие военную службу по контракту 

за пределами территории Российской Федерации, имеют право на проезд на 

безвозмездной основе к месту использования основного (каникулярного) 

отпуска на территории Российской Федерации и обратно. 

 

Материальная и иные виды ответственности военнослужащих   

 

34. При рассмотрении споров, возникающих в связи с привлечением 

военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к материальной 

ответственности, судам следует учитывать, что основания и порядок 

привлечения названных лиц к материальной ответственности за ущерб, 

причиненный государству при исполнении обязанностей военной службы, 

определяются Федеральными законами «О статусе военнослужащих» и «О 

материальной ответственности военнослужащих». 

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 8 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» возмещение ущерба, размер которого не 

превышает одного оклада месячного денежного содержания военнослужащего 

и одной месячной надбавки за выслугу лет, производится по приказу командира 

(начальника) воинской части. Приказ о привлечении к материальной 

ответственности может быть оспорен военнослужащим в соответствующий 

военный суд в порядке, установленном главой 25 ГПК РФ. 

Вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает один оклад 

месячного денежного содержания военнослужащего и одну месячную надбавку 

за выслугу лет, решается судом по иску командира (начальника) воинской 

части. 

В силу пункта 4 статьи 3 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» военнослужащие могут быть привлечены к 

материальной ответственности в течение трех лет со дня обнаружения ущерба. 

Днем обнаружения ущерба следует считать день, когда командиру воинской 

части, а в соответствующих случаях вышестоящим в порядке подчиненности 
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органам военного управления и воинским должностным лицам стало известно о 

наличии материального ущерба, причиненного военнослужащим.  

35. Возмещение ущерба, причиненного военнослужащими не при 

исполнении обязанностей военной службы или при исполнении таких 

обязанностей, но имуществу, не находящемуся в федеральной собственности и 

не закрепленному за воинскими частями, либо ущерба, причиненного 

физическим лицам, осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

При этом судам следует иметь в виду, что приведение военнослужащим 

себя в состояние опьянения, а также  другие обстоятельства, перечисленные в 

пункте 2 статьи 37 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», не освобождают его от ответственности, в том числе материальной, за 

нарушение обязанностей военной службы.  

36. Если административное правонарушение совершено военнослужащим 

или гражданином, призванным на военные сборы, за исключением случаев, 

когда за такое административное правонарушение это  лицо несет 

административную ответственность на общих основаниях, в соответствии с 

частью 2 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 

правонарушении подлежит прекращению для привлечения указанного лица к 

дисциплинарной ответственности.  

При этом срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности 

согласно пункту 8 статьи 28
2
 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» исчисляется в течение одного года со дня совершения 

дисциплинарного проступка. 

Судам необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 94 

Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября  2007 

года № 1495, если грубым дисциплинарным проступком является 

административное правонарушение, то дисциплинарный арест может быть 

применен только в том случае, когда за такое административное 

правонарушение КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде 

административного ареста. 

Заявления об оспаривании действий и решений воинского должностного 

лица, связанных с применением в отношении виновных лиц дисциплинарных 

взысканий в указанных случаях, рассматриваются военными судами в порядке, 

предусмотренном подразделом III раздела II ГПК РФ.  

37. За совершение административных правонарушений, 

предусмотренных в части 2 статьи 2.5 КоАП РФ, военнослужащие и 

призванные на военные сборы граждане несут административную 

ответственность на общих основаниях.  

При назначении военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, административных наказаний за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.7 и частью 3 статьи 12.8 

КоАП РФ, судья не вправе назначить предусмотренные их санкциями 

наказания: административный штраф (часть 6 статьи 3.5), административный 
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арест (часть 2 статьи 3.9) или обязательные работы (часть 3 статьи 3.13), 

поскольку к указанной категории лиц не применяются данные виды наказаний, 

а также судья не вправе заменить наказание другим, более мягким, поскольку в 

соответствии с частью 3 статьи 3.3 КоАП РФ за административное 

правонарушение может быть назначено лишь то административное наказание, 

которое указано в санкции применяемой статьи Кодекса. 

Поскольку в таких случаях у судьи нет оснований для вынесения 

постановления о назначении административного наказания, по смыслу части 2 

статьи 24.5 и пункта 1 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ производство по делу 

подлежит прекращению, а материалы дела – передаче командиру (начальнику) 

воинской части, где виновный проходит военную службу, для применения 

иных мер воздействия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае привлечения указанного военнослужащего к дисциплинарной 

ответственности она должна применяться не за административное 

правонарушение, а по основаниям, установленным статьей 28
2
 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», и в порядке, предусмотренном этим 

Федеральным законом и Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

38. Военные суды должны оценивать не только обоснованность 

привлечения к дисциплинарной ответственности военнослужащего, но и 

соразмерность примененного дисциплинарного взыскания тяжести 

совершенного проступка и степени его вины. Под несоразмерностью 

примененного к военнослужащему дисциплинарного взыскания следует 

понимать очевидное несоответствие примененного дисциплинарного взыскания 

тяжести совершенного проступка, например, если будет установлено, что 

командир (начальник) не учел все обстоятельства, которые надлежит учитывать 

в силу закона. 

При этом суды не вправе определять вид дисциплинарного взыскания, 

которое надлежит применить к военнослужащему. 

Судам следует учитывать, что в соответствии со статьей 96 

Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации 

дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном служебном 

соответствии – может быть применено только к военнослужащему, 

проходящему военную службу по контракту, занимающему штатную воинскую 

должность. К военнослужащему, состоящему в распоряжении командира 

(начальника), указанное дисциплинарное взыскание не применяется. 

В случае систематического нарушения должностных и (или) специальных 

обязанностей до окончания срока действия данного взыскания 

военнослужащий может быть представлен к снижению в воинской должности 

или досрочному увольнению с военной службы.  
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Увольнение с военной службы 

 

39. При увольнении военнослужащих с военной службы в связи с 

достижением предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями за ними сохраняются социальные 

гарантии и компенсации, предусмотренные Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих» и иными нормативными правовыми актами. 

При наличии у военнослужащего одновременно нескольких оснований 

для увольнения с военной службы, предусмотренных статьей 51 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» (за исключением случаев, 

когда увольнение производится по основаниям, предусмотренным подпунктами 

«д», «д
1
», «д

2
», «е», «е

1
» и «з» пункта 1 и подпунктами «в», «д», «е

1
» и «е

2
» 

пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе»), он имеет право выбора одного из них по своему усмотрению. 

При разрешении споров об увольнении с военной службы беременных 

женщин-военнослужащих, военнослужащих женского пола, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, а также имеющих детей-инвалидов или инвалидов с 

детства до достижения ими возраста 18 лет, одиноких матерей, имеющих детей 

в возрасте до 14 лет, необходимо учитывать социальные гарантии, 

предусмотренные для них пунктом 25 статьи 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы.  

40. В случае сокращения занимаемой воинской должности и при 

невозможности назначения военнослужащего, проходящего военную службу 

по контракту, на равную воинскую должность и отсутствии его согласия с 

назначением на высшую или низшую воинскую должность такой 

военнослужащий может быть досрочно уволен с военной службы в связи с 

организационно-штатными мероприятиями (подпункт «а» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).   

По смыслу нормативных положений, регулирующих военную службу и 

порядок ее прохождения, при сокращении воинской должности, занимаемой 

военнослужащим, и отсутствии вакантных воинских должностей в военном 

округе, в котором он проходит военную службу, другая воинская должность 

должна предлагаться военнослужащему, изъявившему желание на назначение 

на низшие или высшие воинские должности, в масштабе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, а военнослужащим других войск, воинских 

формирований и органов – в масштабах федерального органа исполнительной 

власти, в котором они проходят военную службу. 

41. Досрочное увольнение с военной службы по подпункту «в» пункта 2 

статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в 

связи с невыполнением условий контракта может применяться к 

военнослужащим в порядке дисциплинарного взыскания и в порядке 

аттестации с учетом соответствия военнослужащего предъявляемым к нему 

требованиям.  

Невыполнением условий контракта как основанием для досрочного 

увольнения военнослужащего с военной службы следует считать лишь 
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значительные (существенные) отступления от требований законодательства о 

воинской обязанности и военной службе, которые могут выражаться, в 

частности, в совершении виновных действий (бездействия), 

свидетельствующих об отсутствии у военнослужащего необходимых качеств 

для надлежащего выполнения обязанностей военной службы; совершении  

одного из грубых дисциплинарных проступков, составы которых перечислены 

в пункте 2 статьи 28
5
 Федерального закона «О статусе военнослужащих»; 

совершении дисциплинарного проступка при наличии у него неснятых 

дисциплинарных взысканий; совершении уголовно наказуемого деяния или 

административного правонарушения, за которое военнослужащий несет 

ответственность на общих основаниях; иных юридически значимых 

обстоятельств, позволяющих в силу специфики служебной деятельности 

военнослужащего сделать вывод о том, что он перестал удовлетворять 

требованиям законодательства о воинской обязанности и военной службе, 

предъявляемым к военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

Если военнослужащий по своим деловым и личным качествам 

не соответствует требованиям, предъявляемым к лицам, проходящим военную 

службу (о чем может свидетельствовать, например, наличие у него неснятых 

дисциплинарных взысканий), его досрочное увольнение с военной службы 

возможно только по результатам аттестации, в том числе внеочередной. 

42. Решение о досрочном увольнении военнослужащего с военной 

службы в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую 

службу (подпункт «ж» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе») должно быть основано не только на 

волеизъявлении военнослужащего, но и на объективных данных, 

гарантирующих возможность его поступления на конкретную должность 

государственной гражданской службы. 

43. Юридически значимыми обстоятельствами, подлежащими 

установлению судами по делам об оспаривании досрочного увольнения с 

военной службы по подпункту «е
1
» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе», являются не только обстоятельства, 

связанные с установлением факта нарушения запретов, ограничений и 

обязанностей, установленных пунктом 7 статьи 10 и статьей 27
1
 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», но и обстоятельства, связанные с 

соблюдением воинскими должностными лицами процедуры досрочного 

увольнения военнослужащего с военной службы по указанному основанию.  

При рассмотрении споров о применении взыскания, предусмотренного 

подпунктом «е
1
» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», необходимо учитывать, что оно применяется 

не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении 

военнослужащим коррупционного правонарушения лицу, обладающему правом 

применения указанного взыскания, не считая периода временной 

нетрудоспособности военнослужащего, пребывания его в отпуске, других 

случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени 
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проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссией). При этом 

взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.  

По смыслу Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», под актом о применении к военнослужащему взыскания – досрочного 

увольнения с военной службы  по основанию, предусмотренному подпунктом 

«е
1
» пункта 2 статьи 51 названного закона, понимается приказ воинского 

должностного лица, обладающего правом его издания.  

44.  В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащий в случае 

существенного и (или) систематического нарушения в отношении его условий 

контракта о прохождении военной службы со стороны федерального органа 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба, имеет право на досрочное увольнение с военной службы. 

Существенным нарушением условий контракта со стороны федерального 

органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба, может быть признано такое нарушение, из-за которого 

военнослужащий лишился возможности осуществлять свои конституционные 

права, либо нарушение, лишающее военнослужащего или членов его семьи 

возможности воспользоваться наиболее значимыми для них правами, 

социальными гарантиями и компенсациями, предусмотренными 

законодательством о порядке прохождения военной службы и статусе 

военнослужащих. 

При разрешении заявлений об оспаривании отказа в увольнении с 

военной службы в связи с нарушением условий контракта о прохождении 

военной службы со стороны федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба, вопрос о том, являются ли 

допущенные в отношении военнослужащего нарушения условий контракта 

существенными, должен решаться судом индивидуально по каждому 

конкретному делу с учетом таких обстоятельств, как семейное и материальное 

положение военнослужащего, место его военной службы и условия ее 

прохождения, а также других данных. 

Систематическим нарушением условий контракта должны признаваться 

многократные нарушения предусмотренных законодательством о статусе 

военнослужащих прав военнослужащего (повторяющиеся более двух раз) в 

течение непродолжительного времени. 

45. Судам следует учитывать, что признание офицеров или прапорщиков 

(мичманов) ограниченно годными к военной службе на основании подпункта 

«б» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» не предполагает принуждение их к дальнейшему 

прохождению военной службы, поскольку решение вопроса о сохранении или 

прекращении статуса таких военнослужащих зависит от их свободного 

волеизъявления. В случае увольнения с военной службы, если общая 
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продолжительность военной службы составляет 10 лет и более, такие 

военнослужащие не могут быть без их согласия сняты с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по последнему перед увольнением месту 

военной службы и обеспечиваются жилищной субсидией или жилыми 

помещениями в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих» для военнослужащих.   

При этом признание военно-врачебной комиссией военнослужащего 

ограниченно годным к военной службе дает ему право, но не обязывает 

досрочно увольняться с военной службы и не лишает его права продолжать 

военную службу на должности, позволяющей выполнять соответствующие 

состоянию здоровья общие, должностные и специальные обязанности. В связи 

с этим военнослужащие, принявшие решение продолжить военную службу, 

обеспечиваются жилыми помещениями в общем порядке в соответствии с 

существующей очередностью федеральными органами исполнительной власти, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

46. В случаях досрочного увольнения военнослужащих с военной службы 

в связи с нарушением в отношении их условий контракта или в связи с 

признанием их ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья 

(подпункты «а» и «б» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе») они по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», должны обеспечиваться жилищными субсидиями или 

жилыми помещениями как увольняющиеся соответственно в связи с 

организационно-штатными мероприятиями или по состоянию здоровья. 

47. При проверке законности и обоснованности действий воинских 

должностных лиц, связанных с увольнением военнослужащего с военной 

службы по собственному желанию, судам необходимо учитывать, что согласно 

пункту 6 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» военнослужащий по заключению аттестационной комиссии может 

быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при 

наличии у него уважительных причин.  

Под уважительными причинами понимаются обстоятельства, которые 

объективно не позволяют военнослужащему в полном объеме выполнять 

условия заключенного контракта.  

Поданный военнослужащим рапорт и соответствующее заключение 

аттестационной комиссии не являются безусловными основаниями для 

увольнения по собственному желанию, поскольку решение данного вопроса 

отнесено к полномочиям соответствующего воинского должностного лица.  

48. Военнослужащие, имеющие право на обеспечение жилищными 

субсидиями или жилыми помещениями по договору социального найма или в 

собственность, не могут быть уволены с военной службы с оставлением их на 

учете нуждающихся в жилых помещениях по последнему месту военной 

службы при отсутствии их согласия на такое увольнение. 

В случаях когда указанные военнослужащие, настаивая на досрочном 

увольнении с военной службы, согласились уволиться с военной службы, 
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оснований для их последующего восстановления на военной службе для 

обеспечения жилищной субсидией или жилым помещением не имеется, 

поскольку в этом случае требования пункта 1 статьи 23 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» не нарушаются. 

Если такие военнослужащие не соглашаются с увольнением их с военной 

службы без предоставления жилищной субсидии или жилого помещения, суд 

отказывает в удовлетворении их требований об увольнении с военной службы, 

поскольку указанные лица в соответствии с законом не могут быть уволены с 

военной службы. 

Исходя из положений абзаца четырнадцатого пункта 1 статьи 15, абзаца 

второго пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 

пункта 17 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы при 

разрешении споров о правомерности увольнения с военной службы 

военнослужащих, обеспеченных служебными жилыми помещениями, до 

реализации ими права на жилище по избранному постоянному месту 

жительства, отличному от места военной службы, суды должны учитывать 

условия заключенного военнослужащими договора найма служебного жилого 

помещения (жилищного договора) и другие заслуживающие внимание 

обстоятельства. 

49. В силу пункта 16 статьи 34 Положения о порядке прохождения 

военной службы военнослужащий, уволенный с военной службы, на день 

исключения из списков личного состава воинской части должен быть 

полностью обеспечен установленным денежным довольствием, 

продовольственным и вещевым обеспечением. До проведения с 

военнослужащим всех необходимых расчетов он из списков личного состава 

воинской части без его согласия не исключается. 

В случае если нарушение прав военнослужащего может быть устранено 

без восстановления его на военной службе или в списке личного состава 

воинской части, судом выносится решение только об устранении допущенного 

нарушения. 

50. В случае признания судом увольнения с военной службы 

необоснованным военнослужащий в соответствии с пунктом 2 статьи 23 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» подлежит восстановлению 

на военной службе в прежней (или с его согласия – равной или не ниже) 

должности с возмещением всех причиненных убытков. Причиненный таким 

увольнением моральный вред подлежит возмещению по решению суда на 

основании волеизъявления военнослужащего. Восстановление на военной 

службе производится путем отмены приказа об увольнении военнослужащего с 

военной службы. Отмена приказа об увольнении военнослужащего с военной 

службы производится воинским должностным лицом, издавшим приказ, или 

его прямым начальником. При этом признание военнослужащего не годным по 

состоянию здоровья к военной службе, истечение срока заключенного 

контракта или достижение им предельного возраста пребывания на военной 

службе на момент судебного разбирательства не может служить препятствием к 

принятию такого решения. 
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51. Принимая во внимание право прокурора вступать в процесс в случаях,

предусмотренных частью 3 статьи 45 ГПК РФ, военным судам следует 

извещать соответствующего военного прокурора о месте и времени 

рассмотрения гражданских дел  о восстановлении военнослужащих на военной 

службе. 

При рассмотрении заявлений военнослужащих, связанных с нарушением 

их прав, свобод и охраняемых законом интересов, необходимо устанавливать 

причины и условия, способствовавшие нарушению воинскими должностными 

лицами и органами военного управления законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих, и при наличии к тому 

оснований реагировать на них в предусмотренном процессуальным законом 

порядке. 

Обратить внимание судов на то, что исполнение судебных решений по 

вопросам воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих 

должно рассматриваться как элемент судебной защиты, а федеральные органы 

исполнительной власти обязаны принимать необходимые меры по их 

реализации. Неправомерная задержка исполнения судебного решения должна 

рассматриваться как нарушение права на справедливое правосудие в разумные 

сроки. 

52. В связи с принятием настоящего постановления признать

утратившими силу: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от    14 

февраля 2000 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих»; 

пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 6 февраля 2007 года № 6 «Об изменении и дополнении некоторых 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

гражданским делам». 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 

http://ппвс.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 9 

г. Москва 7 августа 2014 г. 

Об избрании членов Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации 

Руководствуясь пунктом 7 части 3 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

Избрать членами Дисциплинарной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации следующих судей Верховного Суда Российской 

Федерации: 

Боровикова Владимира Петровича 
Воронова Александра Владимировича 
Гуляеву Галину Александровну 
Куменкова Анатолия Викторовича 
Разумова Ивана Васильевича 
Романенкова Николая Семеновича. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 9 

 

г. Москва         29 мая 2014 г. 

 

О практике назначения и изменения судами 

видов исправительных учреждений 

 

 

В целях обеспечения единообразного применения законодательства о 

назначении и изменении видов исправительных учреждений Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 

Федерации и статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 

7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения: 

 

1. Обратить внимание судов на то, что назначение вида исправительного 

учреждения в соответствии со статьей 58 УК РФ обеспечивает 

дифференциацию уголовной ответственности, реализацию принципов 

справедливости и гуманизма, достижение целей наказания, а также 

индивидуализацию исполнения наказания в отношении лица, осужденного к 

лишению свободы.  

При назначении вида исправительного учреждения необходимо учитывать 

предусмотренные в статье 58 УК РФ критерии: категорию преступлений, 

форму вины, вид назначенного наказания (на определенный срок или 

пожизненно), срок лишения свободы, вид рецидива преступлений, факт 

отбывания ранее наказания в виде лишения свободы, пол, возраст. 

Следует иметь в виду, что уголовный закон не допускает возможность 

назначения того или иного вида исправительного учреждения по усмотрению 

суда, за исключением случаев, указанных в пункте «а» части 1 и части 2 

статьи 58 УК РФ.  

2. По правилам, предусмотренным пунктом «а» части 1 статьи 58 УК РФ, 

следует назначать вид исправительного учреждения в случае осуждения: 

а) лица за преступления, совершенные по неосторожности, независимо от 

срока наказания и предыдущих судимостей; 
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б) лица, ранее не отбывавшего лишение свободы, по совокупности 

преступлений, одни из которых совершены по неосторожности, а другие – 

умышленно, причем умышленные преступления относятся к категориям 

небольшой или средней тяжести;  

в) лица, ранее не отбывавшего лишение свободы, по совокупности 

преступлений или совокупности приговоров за умышленные преступления 

небольшой и (или) средней тяжести, а также тяжкое преступление, за которое 

назначено наказание, не связанное с лишением свободы. 

Если в указанных случаях суд придет к выводу о необходимости 

назначения осужденному для отбывания наказания исправительной колонии 

общего режима вместо колонии-поселения, он должен мотивировать принятое 

решение. При этом нужно учитывать обстоятельства совершения преступления 

и личность виновного, в частности количество совершенных им преступлений, 

их характер и степень общественной опасности (форму вины, тяжесть 

наступивших последствий, степень осуществления преступного намерения, 

способ совершения преступления, роль осужденного в нем, иные существенные 

обстоятельства дела); поведение до и после совершения преступления, в том 

числе отношение к деянию, возмещение вреда, причиненного преступлением, 

поведение в следственном изоляторе, в исправительном учреждении, если 

ранее лицо отбывало лишение свободы; наличие судимости; данные об 

употреблении алкоголя, наркотических и других одурманивающих средств, о 

состоянии здоровья, наличии иждивенцев и др. 

3. В случае осуждения к лишению свободы за умышленные преступления 

небольшой и (или) средней тяжести либо за тяжкое преступление лица 

мужского пола, ранее отбывавшего лишение свободы, при отсутствии рецидива 

преступлений (например, если лишение свободы отбывалось за преступление, 

совершенное по неосторожности или в несовершеннолетнем возрасте) 

отбывание наказания назначается в исправительной колонии общего режима. 

4. При осуждении к лишению свободы на определенный срок за 

совершение особо тяжкого преступления лица мужского пола, ранее 

отбывавшего лишение свободы, при отсутствии любого вида рецидива 

преступлений суд назначает ему исправительную колонию строгого режима. 

5. В случае, если лицо мужского пола осуждено к лишению свободы на 

срок свыше пяти лет за совершение особо тяжкого преступления, а также при 

особо опасном рецидиве преступлений и в соответствии с частью 2 

статьи 58 УК РФ ему назначено отбывание части срока наказания в тюрьме, 

суду надлежит мотивировать принятое решение в приговоре и указать в его 

резолютивной части какой срок наказания осужденный должен отбывать в 

тюрьме, и вид исправительного учреждения, в котором он должен отбывать 

оставшуюся часть срока лишения свободы.  

При принятии решения о назначении тюрьмы суд должен учитывать 

обстоятельства совершения преступления и личность подсудимого, в частности 

количество совершенных им преступлений, их характер и степень 

общественной опасности; поведение до и после совершения преступления, 
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данные о его поведении во время отбывания лишения свободы по предыдущим 

приговорам. 

6. Лицу мужского пола, осужденному к лишению свободы по 

совокупности преступлений или по совокупности приговоров, в том числе за 

особо тяжкое преступление на срок свыше пяти лет, отбывание наказания в 

тюрьме может быть назначено на часть срока наказания за особо тяжкое 

преступление. Лицу мужского пола, осужденному при особо опасном рецидиве 

преступлений, отбывание в тюрьме может быть определено на часть срока 

наказания, назначенного по совокупности преступлений или по совокупности 

приговоров. 

7. Если лицо мужского пола совершило новое преступление во время 

отбывания наказания в тюрьме, суду следует назначить ему наказание по 

совокупности приговоров и указать, какая его часть должна отбываться в 

тюрьме. При этом такой срок не может быть менее неотбытой части наказания 

в тюрьме, назначенного по предыдущему приговору. Вид исправительного 

учреждения для отбывания оставшейся части наказания определяется в 

соответствии со статьей 58 УК РФ в резолютивной части приговора. 

8. Судам необходимо учитывать, что лицам женского пола, осужденным к 

лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 

независимо от вида рецидива преступлений отбывание лишения свободы 

назначается в исправительной колонии общего режима, а в остальных случаях – 

по правилам пункта «а» части 1 статьи 58 УК РФ. 

9. Лицу, не достигшему к моменту вынесения приговора 

восемнадцатилетнего возраста, при осуждении в соответствии с частью 6 

статьи 88 УК РФ к лишению свободы суд назначает отбывание наказания в 

воспитательной колонии (часть 3 статьи 58 УК РФ). 

Рекомендовать судам на основании части 7 статьи 88 УК РФ одновременно 

с постановлением приговора выносить определение (постановление), в котором  

указывать органу, исполняющему наказание, на необходимость учитывать при 

обращении с несовершеннолетним определенные особенности его личности 

(уровень интеллектуального и физического развития, степень педагогической 

запущенности, склонность к употреблению спиртных напитков, наркотических 

средств, иные данные, характеризующие личность несовершеннолетнего). 

10. Если лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, на момент вынесения приговора достигло 

возраста восемнадцати лет, суду следует назначить ему отбывание наказания в 

исправительной колонии общего режима. При осуждении такого лица к 

лишению свободы за преступление, совершенное по неосторожности, либо за 

умышленное преступление небольшой или средней тяжести вид 

исправительной колонии назначается ему в соответствии с пунктом «а» части 1 

статьи 58 УК РФ. 

В случае осуждения лица мужского пола за преступления, часть из 

которых совершена им до достижения возраста восемнадцати лет, а другая 

часть – после, суду необходимо учитывать, преступления какой категории были 

совершены в каждый из этих периодов. Например, если особо тяжкое 
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преступление было совершено лицом до достижения возраста восемнадцати 

лет, а после достижения этого возраста совершено умышленное преступление 

средней тяжести, то лицу надлежит назначить исправительную колонию 

общего режима. Если же до достижения возраста восемнадцати лет лицом 

совершено умышленное преступление средней тяжести, а после достижения 

этого возраста совершено особо тяжкое преступление, то отбывание наказания 

назначается в исправительной колонии строгого режима. 

11. При назначении вида исправительного учреждения ранее отбывавшим 

лишение свободы следует считать лицо, которое за совершенное им в прошлом 

преступление отбывало наказание в виде лишения свободы в исправительной 

колонии, воспитательной колонии, тюрьме, лечебном исправительном 

учреждении либо следственном изоляторе в случаях, указанных в части 1 

статьи 74 УИК РФ, если судимость за это преступление не была снята или 

погашена на момент совершения нового преступления. 

К ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, в частности, 

относятся: 

а) лицо, условно осужденное к лишению свободы, которое по основаниям, 

изложенным в частях 2
1
, 3, 4 и 5 статьи 74 УК РФ, было направлено для 

отбывания лишения свободы в исправительное учреждение и там его отбывало; 

б) лицо, которому отсрочка отбывания наказания отменена по основаниям, 

указанным в части 2 и части 5 статьи 82 УК РФ или части 2 и части 5 статьи 82
1
 

УК РФ, и которое направлено для отбывания лишения свободы в 

исправительное учреждение, где его отбывало; 

в) лицо, осужденное к лишению свободы, которое по отбытии части срока 

наказания освобождено из мест лишения свободы условно-досрочно либо на 

основании акта об амнистии, в порядке помилования, по болезни либо 

которому оставшаяся не отбытой часть лишения свободы заменена более 

мягким видом наказания; 

г) лицо, осужденное к лишению свободы, которое по отбытии части срока 

наказания было освобождено из исправительного учреждения с 

предоставлением отсрочки отбывания наказания в соответствии со статьями 82 

и 82
1 
УК РФ;  

д) лицо, осуждавшееся к наказанию в виде штрафа, обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы или принудительных работ, 

которому по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 46, частью 3 

статьи 49, частью 4 статьи 50, частью 5 статьи 53 и частью 6 статьи 53
1
 УК РФ, 

эти виды наказания были заменены лишением свободы, которое лицо отбывало 

в исправительном учреждении; 

е) лицо, осужденное к лишению свободы по приговору суда другого 

государства, которое в связи с последующей передачей его в Россию для 

дальнейшего отбывания наказания отбывало лишение свободы в 

исправительном учреждении Российской Федерации в соответствии с 

судебным решением о признании и об исполнении приговора иностранного 

государства.  

12. Не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в виде 
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лишения свободы, в частности: 

а) лицо, которому за совершенное преступление суд в соответствии с 

частью 1 статьи 55 УК РФ вместо лишения свободы назначил наказание в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части; 

б) лицо, находившееся в исправительном учреждении по приговору суда, 

если в отношении его приговор отменен в кассационном или надзорном 

порядке с прекращением дела либо изменен и если ему назначено наказание, не 

связанное с лишением свободы, или применено условное осуждение к 

лишению свободы; 

в) лицо, осуждавшееся к лишению свободы, но фактически не отбывавшее 

наказание в исправительном учреждении в связи с применением к нему акта об 

амнистии или освобождением от отбывания наказания в порядке помилования 

либо неприведением в исполнение приговора в случае истечения 

установленного законом срока давности обвинительного приговора либо по 

другим основаниям; 

г) лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, в случае его 

осуждения к лишению свободы за преступление, совершенное до вынесения 

первого приговора; 

д) лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее наказание в местах 

лишения свободы за деяния, преступность и наказуемость которых устранена 

новым законом, а равно если новым законом в соответствующей статье 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде 

лишения свободы не предусмотрено; 

е) лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы в пределах срока 

нахождения его под стражей или под домашним арестом в качестве меры 

пресечения, поскольку оно не отбывало наказание в исправительном 

учреждении; 

ж) лицо, уклонившееся от получения предписания о порядке следования к 

месту отбывания наказания самостоятельно на основании статьи 75
1 

УИК РФ 

по вступившему в законную силу приговору либо получившее данное 

предписание, но не прибывшее в колонию-поселение;  

з) лицо, условно осужденное к лишению свободы, которое по основаниям, 

изложенным в статье 74 УК РФ, было направлено для отбывания лишения 

свободы в исправительное учреждение, однако реально данное наказание не 

отбывало (например, в случае заключения его под стражу при обвинении в 

новом преступлении, совершенном до прибытия в исправительное 

учреждение). 

13. Исходя из положений статьи 58 УК РФ наличие определенного вида 

рецидива преступлений обусловливает назначение лицу соответствующего 

вида исправительного учреждения. В связи с этим указание в описательно-

мотивировочной части приговора на наличие вида рецидива преступлений 

является обязательным в том числе и в случае, если в обвинительном 

заключении (обвинительном акте или постановлении) отсутствует решение о 

рецидиве преступлений.  

При этом судам следует иметь в виду, что судимости, снятые или 
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погашенные в установленном порядке (статьи 84, 85 и 86 УК РФ), судимости за 

преступления, совершенные по неосторожности, а также судимости, указанные 

в части 4 статьи 18 УК РФ, не учитываются при признании рецидива 

преступлений и поэтому не могут являться основанием для назначения 

исправительной колонии строгого или особого режима.  

Судимость за преступления, осуждение за которые признавалось условным 

либо отбывание наказания за которые  отсрочено, учитывается при признании 

рецидива преступлений, если условное осуждение либо отсрочка отбывания 

наказания отменялись до совершения лицом нового преступления и лицо 

направлялось судом для отбывания наказания в места лишения свободы.  

При назначении вида исправительного учреждения учитываются неснятые 

и непогашенные судимости лица на момент совершения преступления                            

(в частности, при признании рецидива преступлений), поэтому истечение срока 

погашения судимости за одно или несколько преступлений в период отбывания 

наказания по последнему приговору не влечет изменение вида исправительного 

учреждения.  

14. Назначая лицу наказание в виде лишения свободы по совокупности 

преступлений или по совокупности приговоров, суд должен назначить ему вид 

исправительного учреждения в соответствии с требованиями статьи 58 УК РФ 

после определения окончательной меры наказания. 

15. В случае изменения судом категории преступления на основании 

части 6 статьи 15 УК РФ вид исправительного учреждения назначается 

осужденному с учетом измененной категории преступления. 

16. Судам следует учитывать, что, хотя к числу учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, отнесены лечебные исправительные 

учреждения (часть 9 статьи 16 УИК РФ), в которых в соответствии с частью 8 

статьи 74 УИК РФ отбывают наказание лица, больные открытой формой 

туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, при осуждении таких лиц к 

лишению свободы им должен назначаться вид исправительного учреждения в 

соответствии со статьей 58 УК РФ. Лечение указанных осужденных 

организуется в порядке, установленном уголовно-исполнительным 

законодательством, администрацией исправительного учреждения, в котором 

они отбывают наказание.   

17. Если к осужденному лицу применены положения об отсрочке 

отбывания наказания в виде лишения свободы (статья 82 или статья 82
1 

УК РФ), суду следует в резолютивной части приговора указать вид 

исправительного учреждения, поскольку в случае отмены данной отсрочки 

такое лицо подлежит направлению для отбывания наказания в место, 

назначенное по приговору суда.   

18. Разъяснить судам, что при условном осуждении к лишению свободы 

вид исправительного учреждения не назначается. Если условно осужденный в 

период испытательного срока совершил новое преступление, суд, отменив 

условное осуждение на основании части 4 или части 5 статьи 74 УК РФ, 

назначает вид исправительного учреждения по правилам статьи 58 УК РФ, в 

том числе с учетом категории преступлений, совершенных в период 
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испытательного срока, а также тех преступлений, за совершение которых было 

назначено лишение свободы условно. 

Суд, принимая решение об отмене условного осуждения и исполнении 

наказания в виде лишения свободы по основаниям, указанным в части 2
1
 или 

части 3 статьи 74 УК РФ, вид исправительного учреждения также назначает в 

соответствии со статьей 58 УК РФ.  

19. В случае, если до вступления приговора в законную силу будет 

установлено, что осужденному к лишению свободы не был назначен вид 

исправительного учреждения, то суд апелляционной инстанции в порядке, 

предусмотренном статьей 389
13 

УПК РФ, в соответствии со статьей 58 УК РФ 

назначает вид исправительного учреждения, в котором осужденный должен 

отбывать лишение свободы. В том случае, если данное обстоятельство будет 

установлено после вступления приговора в законную силу, то суд, 

постановивший приговор, или суд по месту исполнения приговора в порядке, 

предусмотренном статьями 396 и 399 УПК РФ, назначает в соответствии со 

статьей 58 УК РФ вид исправительного учреждения. 

В случае неправильного назначения вида исправительного учреждения суд 

апелляционной инстанции  на основании пункта 4 части 1 статьи 389
26

 УПК РФ 

вправе изменить на более мягкий или более строгий вид исправительного 

учреждения в соответствии с требованиями  статьи 58 УК РФ. Однако при этом 

более строгий вид исправительного учреждения может быть назначен только 

при наличии представления прокурора либо жалобы потерпевшего или 

частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. 

Если осужденному назначен вид исправительной колонии с менее строгим 

режимом, то суд кассационной (надзорной) инстанции в течение года после 

вступления приговора в законную силу при наличии представления прокурора 

либо жалобы потерпевшего или частного обвинителя, их законных 

представителей и (или) представителей отменяет приговор в этой части и 

передает дело на новое рассмотрение согласно правилам статей 396 и 399 

УПК РФ для назначения соответствующего вида исправительного учреждения.  

20. Обратить внимание судов на то, что в статье 78 УИК РФ 

устанавливаются правила изменения уже назначенного лицу, отбывающему 

наказание в виде лишения свободы, вида исправительного учреждения. Данная 

норма, исходя из требований индивидуализации наказания и дифференциации 

условий его отбывания, наделяет суд правом в зависимости от поведения 

осужденного и его отношения к труду решать вопрос об изменении вида 

исправительного учреждения, причем как в сторону улучшения условий 

отбывания наказания, так и в сторону их ужесточения. 

21. Исходя из положений части 3 статьи 396 УПК РФ вопросы об 

изменении вида исправительного учреждения на основании статей 78 и 140 

УИК РФ разрешаются районным (городским) судом по месту нахождения 

исправительного учреждения, в котором осужденный отбывает наказание в 

соответствии со статьей 81 УИК РФ. Судебное заседание по рассмотрению 

указанных вопросов проводится, как правило, в помещении соответствующего 
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суда. Вместе с тем по решению судьи эти вопросы могут быть рассмотрены с 

выездом в указанное исправительное учреждение. 

Тем же судом решается вопрос об изменении вида исправительного 

учреждения в отношении осужденных, переведенных на основании части 2 

статьи 77
1 

УИК РФ в следственный изолятор из исправительной колонии, 

воспитательной колонии или тюрьмы для участия в судебном разбирательстве. 

По окончании судебного разбирательства такие осужденные переводятся в 

исправительные учреждения, в которых они отбывали наказание, если при этом 

судом им не изменен вид исправительного учреждения. 

22. При решении вопроса о принятии к своему производству 

представления, внесенного администрацией исправительного учреждения, в 

котором осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 

УИК РФ, об изменении вида исправительного учреждения судье надлежит 

проверить, отвечает ли оно требованиям, предъявляемым к нему законом 

(часть 2
3
 статьи 78 УИК РФ), имеются ли копии документов, на основании 

которых осужденный отбывает наказание, а также сведения об отбытии 

установленной законом части срока наказания.  

Кроме того, в определенных законом случаях в суд представляются  

сведения о прохождении осужденными обязательного лечения, медицинские 

документы, свидетельствующие об отсутствии необходимости специального 

лечения в медицинских учреждениях закрытого типа, письменное согласие на 

перевод осужденного в колонию-поселение (пункты «г» и «д» части 3 статьи 78 

УИК РФ). 

В характеристике лица, которое осуждено за совершение в возрасте старше 

восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 

признано на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы 

страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости, должны также содержаться данные о 

примененных к нему принудительных мерах медицинского характера, о его 

отношении к лечению. Кроме того, необходимо также приложить заключение 

лечащего врача. 

Если в направленных в суд материалах не содержится достаточных данных 

для рассмотрения представления и в судебном заседании восполнить их 

невозможно, судья в ходе подготовки к рассмотрению представления своим 

постановлением возвращает эти материалы для соответствующего оформления. 

23. Судья не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного, его 

законного представителя, а также по их поручению адвоката об изменении вида 

исправительного учреждения в связи с отсутствием документов, которые 

обязана представить администрация исправительного учреждения, в котором 

он отбывает наказание в соответствии со статьей 81 УИК РФ. По смыслу 

части 2
2
 статьи 78 УИК РФ, в таких случаях следует направлять копию 

ходатайства в указанное исправительное учреждение для последующего 

представления администрацией в суд необходимых материалов. 

Если ходатайство об изменении вида исправительного учреждения подано 
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адвокатом по соглашению с родственниками осужденного или другими 

лицами, суду необходимо в судебном заседании выяснить у осужденного, 

поддерживает ли он данное ходатайство. При отказе осужденного от 

ходатайства судья своим постановлением прекращает производство. 

24. В случае отзыва представителем администрации исправительного 

учреждения, осужденным, его законным представителем либо с их согласия 

адвокатом соответственно представления или ходатайства об изменении вида 

исправительного учреждения судья сопроводительным письмом возвращает им 

представление или ходатайство. Если представление или ходатайство 

отзывается после назначения судебного заседания, но до начала рассмотрения 

их по существу, судья выносит постановление о прекращении производства. 

Прекращение производства в связи с отзывом представления или  

ходатайства об изменении вида исправительного учреждения не препятствует  

последующему обращению названных лиц в суд с таким представлением или 

ходатайством.  

25. В ходе судебного заседания подлежат исследованию обстоятельства, 

имеющие значение для разрешения вопроса об изменении осужденному вида 

исправительного учреждения, в частности отбытие осужденным в соответствии 

с частью 2 статьи 78 УИК РФ части срока наказания, его поведение, отношение 

к учебе и труду, отношение к совершенному деянию, частичное или полное 

возмещение причиненного ущерба или иным образом заглаживание вреда, 

причиненного в результате преступления.  

Решение по вопросу об изменении вида исправительного учреждения 

должно быть законным, обоснованным и мотивированным, содержать 

обоснование выводов, к которым суд пришел в результате рассмотрения 

соответствующего представления (ходатайства). Суды не вправе отказать в 

изменении вида исправительного учреждения по основаниям, не указанным в 

законе (например, тяжесть совершенного преступления, наличие прежней 

судимости, мягкость назначенного наказания). 

При разрешении данного вопроса суду следует иметь в виду мнение 

представителя исправительного учреждения и прокурора о возможности 

изменения вида исправительного учреждения. 

В случае принятия решения об изменении вида исправительного 

учреждения суд направляет копию вступившего в законную силу 

постановления в суд, постановивший приговор. 

26. Судам следует учитывать, что фактическое отбытие осужденным 

предусмотренной законом части срока наказания в соответствии со статьей 78 

УИК РФ само по себе не может служить безусловным основанием для 

изменения ему вида исправительного учреждения.  

Если осужденный отбыл установленную законом часть срока наказания, по 

отбытии которой возможно изменение вида исправительного учреждения, то 

суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства на том основании, что 

осужденным отбыта незначительная часть срока наказания. 

В случае, если осужденный не отбыл предусмотренную законом часть 

срока наказания, то при поступлении ходатайства об изменении вида 
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исправительного учреждения суду следует отказать в его принятии к 

рассмотрению. Повторно такое ходатайство может быть заявлено в любое 

время, как только осужденным будет отбыта установленная законом часть 

срока наказания. 

27. Вывод о том, что осужденный положительно характеризуется, должен 

быть основан на всестороннем учете данных о его поведении за весь период 

отбывания наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее 

рассмотрению представления или ходатайства. При этом необходимо 

учитывать соблюдение правил внутреннего распорядка, выполнение 

требований администрации исправительного учреждения, участие в 

мероприятиях воспитательного характера и в общественной жизни 

исправительного учреждения, поощрения и взыскания, поддержание 

отношений с родственниками, а также с осужденными, положительно или 

отрицательно характеризуемыми, перевод на облегченные условия содержания 

и др. 

Взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбывания 

наказания, подлежат оценке судом в совокупности с другими 

характеризующими его данными. При этом следует иметь в виду характер 

допущенных нарушений и их влияние на процесс исправления осужденного,  

время наложения взысканий, их число, периодичность, снятие и погашение, 

время, прошедшее после последнего взыскания. Наличие или отсутствие у 

осужденного взыскания не может служить как препятствием к изменению вида 

исправительного учреждения, так и основанием для его изменения.  

Решая вопрос об изменении вида исправительного учреждения, суд не 

проверяет законность взысканий, наложенных на осужденного, поскольку 

действия администрации исправительного учреждения, связанные с 

привлечением к дисциплинарной ответственности, обжалуются в порядке 

гражданского судопроизводства. Вместе с тем в случаях, предусмотренных 

частью 4 статьи 78 УИК РФ, суду надлежит проверить соблюдение 

предусмотренных статьей 116 УИК РФ условий и процедуры признания лица 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

В том случае, когда осужденный отбывал наказание в различных 

исправительных учреждениях, для оценки его поведения за весь период 

отбывания наказания судам необходимо исследовать данные о его поведении 

во всех учреждениях.  

28. При оценке отношения осужденного к учебе и труду судам следует 

учитывать, в частности, его стремление повысить свой образовательный 

уровень, обучение в общеобразовательной школе и профессиональном училище 

при колонии, приобретение трудовых навыков в ходе проведения занятий в 

учебно-производственных мастерских, функционирующих при исправительных 

учреждениях, получение профессии, привлечение к труду (при условии 

трудоспособности осужденного и наличия рабочих мест в исправительном 

учреждении), участие в выполнении неоплачиваемых работ по благоустройству 

исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий в порядке 

статьи 106 УИК РФ.  
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29. Исследуя вопрос об отношении к совершенному деянию, необходимо 

принимать во внимание раскаяние осужденного в содеянном, наступившее в 

процессе исполнения приговора. При этом суд вправе сравнивать отношение 

осужденного к содеянному до постановления приговора, которое отражается в 

приговоре, и отношение его к совершенному деянию в период исполнения 

приговора.  

Следует иметь в виду, что конституционное право каждого не 

свидетельствовать против себя самого (статья 51 Конституции Российской 

Федерации) должно обеспечиваться на любой стадии уголовного 

судопроизводства, в том числе на стадии исполнения приговора. Поэтому то 

обстоятельство, что лицо воспользовалось этим правом при разрешении 

вопроса об изменении вида исправительного учреждения, само по себе не 

может служить основанием наступления для него каких-либо неблагоприятных 

последствий.  

30. При решении вопроса о возмещении ущерба и (или) заглаживании 

вреда, причиненного в результате преступления, судам необходимо учитывать 

представленные администрацией исправительного учреждения, осужденным и 

(или) потерпевшими сведения (в частности, сведения о погашении 

гражданского иска). 

В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением, по гражданскому 

иску не возмещен в силу таких объективных причин, как инвалидность 

осужденного или наличие у него заболеваний, препятствующих 

трудоустройству, невозможность трудоустройства из-за ограниченного 

количества рабочих мест в колонии и т.п., суд не вправе отказать в изменении 

вида исправительного учреждения только на этом основании. В то же время 

установленные факты уклонения осужденного от возмещения причиненного 

преступлением вреда (путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от 

работы и т.д.), наряду с другими обстоятельствами, могут служить 

препятствием к изменению вида исправительного учреждения. 

31. По смыслу пункта «г» части 2 статьи 78 УИК РФ, в отношении 

положительно характеризующихся осужденных, признанных виновными в 

совершении особо тяжких преступлений, решения  о переводе их для 

дальнейшего отбывания наказания из исправительных колоний строгого 

режима в колонию-поселение следует принимать по отбытии лицом не менее 

двух третей срока наказания. 

32. Закон не предусматривает возвращения в исправительную колонию 

особого режима осужденных, переведенных в колонию строгого режима в 

случае злостного нарушения ими порядка отбывания наказания в этой колонии. 

К таким лицам администрацией исправительного учреждения могут 

применяться меры взыскания, предусмотренные статьей 115 УИК РФ, а также 

перевод судом из исправительной колонии строгого режима в тюрьму в 

соответствии с пунктом «в» части 4 статьи 78 УИК РФ. 

В случае отмены условно-досрочного освобождения на основании 

пункта «а» части 7 статьи 79 УК РФ, а также при злостном уклонении 

осужденного от отбывания оставшейся части наказания, замененной более 
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мягким видом наказания на основании статьи 80 УК РФ, вид исправительного 

учреждения назначается такой, который был ранее определен по приговору 

суда в соответствии со статьей 58 УК РФ, независимо от вида исправительного 

учреждения, из которого осужденный был освобожден. 

При этом в случае злостного уклонения от отбывания наказания, 

определенного в соответствии со статьей 80 УК РФ, вопрос о замене такого  

наказания лишением свободы должен решаться по правилам, предусмотренным 

для наказания, избранного судом в порядке исполнения приговора (например, 

частью 3 статьи 49, частью 4 статьи 50, частью 5 статьи 53, частью 6 статьи 53
1
 

УК РФ).  

Осужденным к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-

поселении, уклонившимся от получения предписания, предусмотренного 

частью 1 статьи 75
1
 УИК РФ, или не прибывшим к месту отбывания наказания 

в установленный в предписании срок, вид исправительного учреждения может 

быть изменен на исправительную колонию общего режима. 

33. Если осужденный, достигший возраста восемнадцати лет, 

отрицательно характеризуется в местах лишения свободы, суд в соответствии с 

частью 1 статьи 140 УИК РФ по представлению администрации 

воспитательной колонии может принять решение о переводе его для 

дальнейшего отбывания наказания из воспитательной колонии в 

изолированный участок воспитательной колонии, функционирующий как 

исправительная колония общего режима, при его наличии или в 

исправительную колонию общего режима. 

При решении указанного вопроса суду следует учитывать, в частности, 

поведение осужденного во время отбывания наказания в воспитательной 

колонии, в том числе факты нарушения им правил внутреннего распорядка, 

уклонение от учебы и трудовой деятельности, его отрицательное влияние на 

содержащихся в этой колонии несовершеннолетних. 

Решение о переводе такого осужденного в изолированный участок 

воспитательной колонии, функционирующий как исправительная колония 

общего режима, или в исправительную колонию общего режима принимает 

судья районного (городского) суда с соблюдением правил, предусмотренных 

статьями 396 и 399 УПК РФ.  

34. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими 

силу: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19 марта 1975 года № 1 «О судебной практике рассмотрения материалов о 

переводе осужденных в колонии-поселения и уголовных дел о побегах из этих 

колоний» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 28 марта 

1979 года № 1 и от 6 февраля 2007 года № 7); 

абзацы с двадцать четвертого по двадцать девятый постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 марта 1979 года № 1 

«О внесении изменений и дополнений в постановления Пленума Верховного 

Суда РСФСР «О некоторых вопросах, возникающих при определении судами 

вида исправительно-трудовой и воспитательно-трудовой колонии лицам, 
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осужденным к лишению свободы» от 2 декабря 1961 года № 7 (с изменениями, 

внесенными постановлениями Пленума от 28 января 1970 года № 53 и от 

30 марта 1977 года № 1), «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних» от 

25 июня 1974 года № 2 и «О судебной практике рассмотрения материалов о 

переводе осужденных в исправительно-трудовые колонии-поселения и 

уголовных дел о побегах из этих колоний» от 19 марта 1975 года № 1»; 

пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 6 февраля 2007 года № 7 «Об изменении и дополнении некоторых 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 

18 октября 2012 года № 21, от 9 июля 2013 года № 24 и от 19 декабря 2013 года 

№ 42); 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

12 ноября 2001 года № 14 «О практике назначения судами видов 

исправительных учреждений».  

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 10 

г. Москва 21 октября 2014г. 

О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Представлять данный проект федерального закона и проект

федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации Председателю Верховного Суда Российской Федерации 

В.М. Лебедеву. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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проект 

 

Вносится 

Верховным Судом 

Российской Федерации 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации и в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

Статья 1 

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2006, 

№ 1, ст. 8; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 24, ст. 2798; 2009, № 29, 3642; 2010, № 

31, ст. 4197; 2010, № 52 (часть 1), ст. 6994; 2011, № 29, ст. 4291; 2011, № 50, ст. 

7364; 2012, № 26, ст. 3439; 2014, № 26 (часть 1), ст. 3392; 2014, № 26 (часть 1), 

ст. 3392) следующие изменения:  

1) абзац третий части 4 статьи 4 после слов «по делам особого 

производства» дополнить словами «, по делам приказного производства»; 

2) часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«5. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после 

принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 

календарных дней со дня направления претензии (требования), если иной срок 

и (или) порядок не установлены законом или договором, за исключением дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права неисполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности 

(банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. 

Экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений могут быть переданы на разрешение арбитражного 

суда после соблюдения досудебного порядка, если он установлен федеральным 

законом.»; 

3) статью 15 изложить в следующей редакции:  

«Статья 15. Судебные акты арбитражного суда 

1. Арбитражный суд принимает судебные акты в форме судебного 

приказа, решения, постановления, определения.  

2. Судебный акт, вынесенный арбитражным судом первой инстанции в 

порядке приказного производства, именуется судебным приказом. 
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Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции 

при рассмотрении дела по существу, именуется решением. 

3. Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной 

инстанции и судами кассационной инстанции, образованными в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», по результатам рассмотрения 

апелляционных и кассационных жалоб, именуются постановлениями. 

Судебные акты, выносимые Верховным Судом Российской Федерации по 

результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления в порядке, 

предусмотренном 291
1 
– 291

15
 настоящего Кодекса, именуются определениями. 

Все иные судебные акты арбитражных судов, принимаемые в ходе 

осуществления судопроизводства, именуются определениями. 

3. Принимаемые арбитражным судом судебные приказы, решения, 

постановления, определения должны быть законными, обоснованными и 

мотивированными.»;  

4) в пункте 8 части 2 статьи 125 слова «, если он предусмотрен 

федеральным законом или договором» исключить; 

5) в пункте 7 части 1 статьи 126 слова «, если он предусмотрен 

федеральным законом или договором» исключить; 

6) часть 1 статьи 129 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок 

урегулирования спора с ответчиком.»; 

7) в пункте 2 части 1 статьи 148 слова «, если это предусмотрено 

федеральным законом или договором» исключить; 

8) в статье 180: 

а) название статьи изложить в следующей редакции: 

«Вступление в законную силу решения, судебного приказа»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Судебный приказ, вынесенный по делам приказного производства, 

вступает в законную силу в сроки и в порядке, установленные в главе 29
1
 

настоящего Кодекса.»; 

9) в статье 182: 

а) название статьи изложить в следующей редакции: 

«Исполнение решения, судебного приказа»; 

б) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Судебный приказ, вынесенный по делам приказного производства, 

подлежит исполнению после вступления его в законную силу.»; 

10) дополнить статьей 188
1
 следующего содержания: 

«Статья 188
1
. Частные определения  

При выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих 

устранения нарушения законодательства государственным органом, органом 

местного самоуправления, иным органом, организацией, наделенной 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом профессиональной 

деятельности арбитражный суд вправе вынести частное определение. 
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Частное определение направляется в соответствующий орган, 

организацию, должностному лицу, а в случае нарушения законодательства 

адвокатом либо субъектом профессиональной деятельности – в адвокатское 

образование либо саморегулируемую организацию соответственно, которые 

обязаны в месячный срок сообщить о принятых ими мерах. 

Неисполнение частного определения суда влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством.»; 

11) часть 2 статьи 189 после слов «подаются в арбитражный суд» 

дополнить словами «после соблюдения досудебного порядка, если он 

установлен федеральным законом,»; 

12) часть 1 статьи 212 после слов «предусмотренным настоящим 

Кодексом,» дополнить словами «либо в порядке приказного производства по 

правилам, предусмотренным главой 29
1
 настоящего Кодекса,»; 

13) в части 1 статьи 227: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска 

не превышает для юридических лиц четыреста тысяч рублей, для 

индивидуальных предпринимателей двести тысяч рублей;»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в 

заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не 

превышает двести тысяч рублей.»; 

14) статью 229 изложить в следующей редакции: 

«Статья 229. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства 

1. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем 

подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу.  

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения 

размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня 

ее принятия. 

Решения по делам, возникшим из административных и иных публичных 

правоотношений и рассмотренным в порядке упрощенного производства, 

принимаются по правилам, предусмотренным статьей 201, 206, 211 и 216 

настоящего Кодекса.  

1
1
. По заявлению лиц, участвующих в деле, по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет 

мотивированное решение.  

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в 

течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке 

упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае 

решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего 
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Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных в 

настоящей главе.  

Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней со дня 

поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. 

2. Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, подлежит немедленному исполнению. 

Указанное решение вступает в законную силу по истечении десяти дней 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае составления мотивированного решения такое решение вступает 

в законную силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено 

или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражным судом апелляционной инстанции. 

3. Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном 

суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной 

инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный 

суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 

4 статьи 288 настоящего Кодекса.»; 

15) раздел IV дополнить главой 29
1 
следующего содержания:  

«Глава 29
1
. Приказное производство

 

Статья 229
1
.
 
Судебный приказ 

1. Судебный приказ – судебный акт, вынесенный судьей единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, 

предусмотренным статьей 229
2
 настоящего Кодекса.  

2. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом 

и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных 

решений. 

Статья 229
2
. Дела приказного производства 

Судебный приказ выдается по делам, в которых:  

Требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора и основаны на представленных взыскателем документах, 

устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, 

но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает для 

юридических лиц триста тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 

сто тысяч рублей;  

требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного 

требования не превышает для юридических лиц триста тысяч рублей, для 

индивидуальных предпринимателей сто тысяч рублей;  
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заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, 

если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной 

суммы не превышает сто тысяч рублей.  

Статья 229
3
. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа 

1. Заявление о выдаче судебного приказа и прилагаемые к такому 

заявлению документы могут быть представлены в арбитражный суд на 

бумажном носителе либо посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

2. В заявлении о выдаче судебного приказа должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование взыскателя, его место жительства или место 

нахождения, ИНН, ОГРН, банковские и другие необходимые реквизиты; 

3) наименование должника, его место жительства или место нахождения, 

а для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы (если 

они известны), ИНН, ОГРН, банковские и другие необходимые реквизиты; 

4) требования взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано; 

5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя; 

6) перечень прилагаемых документов. 

3. Заявление подписывается взыскателем или его представителем. К 

заявлению, поданному представителем, прилагается документ, 

подтверждающий полномочия представителя.  

4. К заявлению о выдаче судебного приказа прилагается документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 50 процентов 

ставки, установленной для исковых заявлений, а также уведомление о вручении 

или иные документы, подтверждающие направление взыскателем должнику 

копии заявления о выдаче судебного приказа.   

Статья 229
4
. Основания для возвращения заявления о выдаче судебного 

приказа 

1. Арбитражный суд возвращает заявление о выдаче судебного приказа в 

случае нарушения требований к форме и содержанию заявления, 

установленных статьей 229
3
 настоящего Кодекса, а также в случаях, если: 

1) дело неподсудно данному арбитражному суду; 

2) до вынесения определения о принятии заявления о выдаче судебного 

приказа к производству от взыскателя поступило ходатайство о возвращении 

заявления.  

3) заявлено требование, не предусмотренное статьей 229
2 

настоящего 

Кодекса; 

4) место жительства или место нахождения должника находится вне 

пределов Российской Федерации; 

5) из заявления и приложенных документов усматривается наличие спора 

о праве.  

О возвращении заявления о выдаче судебного приказа арбитражный суд 

выносит определение в течение трех дней со дня поступления заявления в суд. 
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2. Возвращение заявления по основаниям, указанным в пунктах 3 – 5  

части 1 настоящей статьи, препятствует повторному обращению в 

арбитражный суд с таким же заявлением о выдаче судебного приказа. 

Статья 229
5
. Порядок приказного производства 

1. Заявления по делам приказного производства принимаются  к 

производству арбитражными судами, исходя из общих правил подсудности, 

установленных настоящим Кодексом. 

2. О принятии заявления о выдаче судебного приказа к производству суд 

выносит определение, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке 

приказного производства. 

В определении суд может предложить взыскателю и должнику 

урегулировать спор самостоятельно, указав на возможность примирения. 

Определение, вынесенное арбитражным судом по результатам 

рассмотрения вопроса о принятии заявления о выдаче судебного приказа, 

размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня 

его вынесения.  

5. Судебный приказ по делам приказного производства выносится 

арбитражным судом в течение десяти дней со дня поступления заявления о 

выдаче судебного приказа в арбитражный суд.  

6. Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без 

проведения судебного разбирательства.  

Суд исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о 

выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в 

обоснование позиции данного лица и выносит судебный приказ на основании 

представленных  доказательств.  

Копия судебного приказа в пятидневный срок со дня вынесения 

судебного приказа высылается должнику, который в течение десяти дней со 

дня ее получения вправе представить возражения относительно исполнения 

судебного приказа. 

Судебный приказ размещается на официальном сайте арбитражного суда 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

следующего дня после дня его вынесения. 

7. Судебный приказ подлежит отмене судьей, если от должника в 

установленный в части 6 настоящей статьи срок поступят возражения 

относительно его исполнения.  

В определении об отмене судебного приказа указывается на то, что 

заявленное взыскателем требование может быть предъявлено в порядке 

искового производства.  

Копии определения об отмене судебного приказа направляются 

взыскателю и должнику в срок, не превышающий пяти дней со дня его 

вынесения. 

Указанное определение размещается на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее следующего дня после дня его вынесения. 



 

 

8 

8. В случае, если возражения должника поступили в суд по 

истечении установленного срока, они не рассматриваются арбитражным судом 

и возвращаются лицу, которым они были поданы, за исключением случая, если 

это лицо обосновало невозможность представления возражений в 

установленный срок по причинам, не зависящим от него.  

О возвращении документов, содержащих возражения должника, суд 

выносит определение. 

9. В случае, если в установленный срок должником не представлены 

возражения, взыскателю выдается второй экземпляр судебного приказа, 

заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. По 

просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для 

исполнения судебному приставу-исполнителю.  

10. В ходе приказного производства не применяются правила, 

предусмотренные статьями 128, 132, 155, 158, главами 8, 14, 16, 17, 18 и 19 

настоящего Кодекса.  

11.  В случае взыскания государственной пошлины с должника в доход 

соответствующего бюджета на основании судебного приказа выдается 

исполнительный лист, который заверяется гербовой печатью суда и 

направляется судом для исполнения в этой части приставу-исполнителю. 

12. Судебный приказ является одновременно исполнительным 

документом и подлежит исполнению в порядке, установленном для исполнения 

судебных актов.  

Судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со 

дня истечения срока на представление возражений относительно исполнения 

судебного приказа. 

13. Судебный приказ может быть обжалован в арбитражный суд 

кассационной инстанции в срок, установленный статьей 276 настоящего 

Кодекса, и пересмотрен по правилам главы 35 с учетом особенностей, 

предусмотренных в статье 288
1
 настоящего Кодекса.  

Статья 229
6
. Содержание судебного приказа  

1. В судебном приказе указываются: 

1) номер дела и дата вынесения судебного приказа; 

2) наименование арбитражного суда, фамилия и инициалы судьи, 

вынесшего судебный приказ; 

3) наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; 

4) наименование, место жительства или место нахождения должника, а 

для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы (если 

они известны); 

5) законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался суд при удовлетворении требования. 

6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию; 

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным 

законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются; 

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника 

в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета; 



 

 

9 

9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть 

перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение 

взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

10) период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по 

обязательствам, предусматривающим исполнение по частям или в виде 

периодических платежей. 

2. Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух 

экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр остается в 

материалах дела. Для должника изготавливается копия судебного приказа.»; 

16) в статье 273: 

а) часть 1 после слов «Вступившие в законную силу» дополнить словами 

«судебные приказы, вынесенные арбитражным судом первой инстанции,»; 

б) дополнить частью 2
1 
следующего содержания: 

«2
1
. Вступившие в законную силу судебные приказы, вынесенные 

арбитражными судами первой инстанции, могут быть обжалованы в порядке 

кассационного производства по правилам, предусмотренным настоящей главой, 

с учетом особенностей, установленных в статье 288
1
 настоящего Кодекса.»; 

17) часть 1 статьи 276 после слов «со дня вступления в законную силу 

обжалуемых» дополнить словами «судебного приказа,»; 

18) первый абзац части 4 статьи 288 изложить в следующей редакции: 

«4. Основаниями для отмены судебного приказа, изменения или отмены 

решения, постановления арбитражного суда в любом случае являются:»; 

19) дополнить статьей 288
1
 следующего содержания: 

«Статья 288
1
. Особенности кассационного производства, связанные с  

пересмотром вступивших в законную силу судебных приказов 

1. Вступившие в законную силу судебные приказы арбитражных судов 

первой инстанции могут быть обжалованы в порядке кассационного 

производства по правилам, предусмотренным настоящей главой с учетом 

особенностей, установленных в настоящей статье. 

2. Кассационная жалоба на судебный приказ изучается судьей 

арбитражного суда кассационной инстанции единолично в пятнадцатидневный 

срок со дня поступления кассационной жалобы на судебный приказ в 

арбитражный суд кассационной инстанции.  

По результатам изучения кассационной жалобы на судебный приказ 

судья арбитражного суда кассационной инстанции при наличии оснований, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, выносит определение о передаче 

жалобы с делом для рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном 

заседании арбитражного суда кассационной инстанции. Указанное определение 

дальнейшему обжалованию не подлежит. 

При отсутствии оснований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 

судья выносит определение об отказе в передаче жалобы с делом для 

рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного 

суда кассационной инстанции. Указанное определение дальнейшему 

обжалованию не подлежит. 
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4. Основаниями для пересмотра в порядке кассационного 

производства судебных приказов, вступивших в законную силу, являются: 

1) несоответствие целям эффективного правосудия, в том числе в случае 

наличия спора о составе и размере задолженности, а также в иных случаях 

признания судом необходимым выяснить имеющие существенное значение для 

дела обстоятельства или исследовать доказательства; 

2) нарушения норм процессуального права, являющихся в соответствии с 

частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены судебного 

приказа.  

5. Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность 

судебных приказов, устанавливая правильность применения норм 

материального права и норм процессуального права при вынесении судебного 

приказа  исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, и 

возражений относительно жалобы.  

6. По результатам рассмотрения кассационной жалобы на судебный 

приказ арбитражный суд кассационной инстанции вправе: 

1) оставить судебный приказ без изменения, а кассационную жалобу без 

удовлетворения; 

2) отменить судебный приказ и прекратить производство по делу в 

соответствии со статьей 282 настоящего Кодекса либо оставить кассационную 

жалобу без рассмотрения применительно к статье 148 настоящего Кодекса; 

3) отменить судебный приказ и направить дело на новое рассмотрение, 

если имеются основания, указанные в части 4 настоящей статьи;  

4) отменить судебный приказ и вынести постановление об отказе в 

выдаче судебного приказа, указав при этом в определении на право взыскателя 

предъявить требования в порядке искового производства. 

20) часть 2 статьи 289 изложить в следующей редакции: 

«2. В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции должны 

быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда кассационной инстанции, состав 

суда, принявшего постановление; 

2) номер дела, дата и место принятия постановления; 

3) наименование лица, подавшего кассационную жалобу, его 

процессуальное положение; 

4) наименования лиц, участвующих в деле; 

5) предмет спора; 

6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их 

полномочий; 

7) наименования арбитражных судов, рассмотревших дело в первой и 

апелляционной инстанциях; дата принятия обжалуемых судебного приказа, 

решения, постановления; фамилии судей, их принявших; 

8) краткое изложение содержания принятых по делу решения, судебного 

приказа, постановления; 

9) основания, по которым в кассационной жалобе заявлены требования о 

проверке законности решения, судебного приказа, постановления; 
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10) доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу; 

11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном 

заседании; 

12) законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался суд кассационной инстанции при принятии постановления; 

мотивы принятого постановления; мотивы, по которым суд не применил 

законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, 

участвующие в деле; 

13) мотивы, по которым суд кассационной инстанции не согласился с 

выводами суда первой, апелляционной инстанций, если их решение, судебный 

приказ, постановление были отменены полностью или в части; 

14) выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы; 

15) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в 

деле, и арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, если дело 

передается на новое рассмотрение. 

Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на 

толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, 

судебного приказа, постановления суда первой, апелляционной инстанций, 

обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.»; 

21) часть 1 статьи 291
1 
изложить в следующей редакции: 

«1. Вступившие в законную силу решения и определения арбитражных 

судов республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов; постановления и определения арбитражных 

апелляционных судов; решения и определения арбитражных судов округов, 

принятые ими в первой инстанции; решения и определения Суда по 

интеллектуальным правам, принятые им в первой инстанции; определения 

арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, вынесенные 

ими в процессе кассационного производства, если судебные акты, в отношении 

которых настоящим Кодексом установлена возможность обжалования в 

арбитражный суд кассационной инстанции, образованный в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», обжаловались в указанном 

порядке; постановления и определения арбитражных судов округов и Суда по 

интеллектуальным правам, принятые по результатам рассмотрения 

кассационной жалобы (жалобы), могут быть обжалованы в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного 

производства полностью или в части лицами, участвующими в деле, а также 

иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, если они 

полагают, что в оспариваемых судебных актах содержатся существенные 

нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, 

повлиявшие на исход судебного разбирательства и приведшие к нарушению их 

прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 
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Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, в 

отношении которых настоящим Кодексом возможность обжалования в 

арбитражный суд кассационной инстанции, образованный в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», не предусмотрена, если они 

были предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции,  

и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по 

данному делу, могут быть обжалованы в Судебную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации.»; 

22) в части 5 статьи 308
1
 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока подачи надзорных жалобы, представления судья выносит 

определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

надзорных жалобы, представления или о его восстановлении.»; 

23) часть 1 статьи 310 после слов «в законную силу решение» дополнить 

словами «судебный приказ,»; 

24) часть 1 статьи 317 после слов «в законную силу решения» дополнить 

словами «судебного приказа,»; 

25) часть 1 статьи 319 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Выдача судебного приказа для исполнения осуществляется по правилам, 

предусмотренным в главе 29
1
 настоящего Кодекса.». 

 

Статья 2 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, 

№ 45, ст. 4377; 2006, № 1, ст. 12; 2009, № 52 (часть 1), ст. 6450; 2010, № 15, ст. 

1737; № 18, ст. 2145; 2012, № 49, ст. 6750; 2014, № 26 (часть 1), ст. 3404; № 

30(часть 1), ст. 4222) следующие изменения:  

1) пункт 1 подпункт 13  статьи 333.20 изложить в следующей редакции: 

«13) при отказе в принятии к рассмотрению искового заявления или 

заявления о вынесении судебного приказа либо отмене судебного приказа  

уплаченная государственная пошлина при предъявлении иска или заявления о 

вынесении судебного приказа засчитывается в счет подлежащей уплате 

государственной пошлины;»; 

2) пункт 1 статьи 333.21 дополнить подпунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«4.1) при подаче заявления о выдаче судебного приказа – 50 процентов 

размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления 

имущественного характера;»; 

3) пункт 1 статьи 333.22 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) при возвращении заявления о выдаче судебного приказа либо отмене 

судебного приказа уплаченная государственная пошлина засчитывается в счет 
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подлежащей уплате государственной пошлины в случае повторного 

обращения с заявлением о выдаче судебного приказа либо при предъявлении 

иска.». 

 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста 

дней со дня его официального опубликования. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

 

 

Очередной этап судебной реформы, начало которого связано с принятием 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации», наглядно показал 

необходимость дальнейших шагов на пути сближения систем судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, унификации процессуальных процедур и 

правил, применяемых этими судами в ходе рассмотрения и разрешения 

конкретных споров и иных юридических дел.  

В качестве меры, направленной на достижение указанной цели, 

предлагаются изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации, которые позволят установить аналогичный порядок рассмотрения 

сходных по своей правовой природе дел посредством введения институтов, 

применяемых уже в течение длительного времени судами общей юрисдикции 

на основании норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и доказавшими свою эффективность. 

Представленный проект федерального закона «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» направлен также на реализацию 

задачи по оптимизации судебной нагрузки, которая на VIII Всероссийском 

съезде судей обозначена в качестве приоритетной, поскольку ее осуществление 

способствует обеспечению права обращающихся за судебной защитой лиц на 

справедливое и публичное судебное разбирательство в разумные сроки.  

Для достижения указанных целей в проекте предусматриваются 

следующие новации. 

1. Законопроектом предлагается внести ряд изменений, направленных на 

внедрение и развитие альтернативных способов разрешения споров, 

использование которых позволит повысить эффективность правосудия в целом, 

в том числе посредством уменьшения количества споров, которые могут стать 

предметом рассмотрения арбитражных судов.  

Претензионный порядок или иной досудебный порядок, имеющий своей 

целью урегулирование спора, является действенным средством повышения 

качества работы судебной системы, требует минимальных организационных и 

финансовых затрат от участников спора, способствует укреплению 

экономических связей, содействует становлению и развитию партнерских 

деловых отношений, способствует формированию обычаев и этики делового 

оборота и снижению конфликтности в обществе в целом. 

Претензионный порядок урегулирования экономических споров ранее 

активно применялся на практике на основании Арбитражного процессуального 
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кодекса 1992 года в соответствии с Положением о претензионном 

порядке урегулирования споров, утвержденным Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 24 июля 1992 года № 3116-1 года и 

зарекомендовал себя положительным образом.  

Законопроектом предлагается установить в Арбитражном 

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – АПК РФ) в качестве 

общего правила обязательное применение претензионного или иного 

досудебного порядка урегулирования споров. Исключения из этого правила 

касаются дел, особенности рассмотрения которых обусловливают 

необходимость оговорки о неприменении к ним в качестве общего правила 

устанавливаемого подхода: дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, дела о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права неисполнение судебного акта 

в разумный срок, дела о несостоятельности (банкротстве), дела по 

корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Кроме того, законопроектом предусматривается положение, согласно 

которому экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение 

арбитражного суда после использования досудебного порядка, если он 

установлен федеральным законом (пункты 1 и 11 статьи 1 законопроекта).  

Изменения, направленные на обеспечение условий реализации 

предлагаемого подхода, вносятся в нормы АПК РФ, устанавливающие 

требования к исковому заявлению, порядку его возвращения и оставления без 

рассмотрения (пункты 4 – 7 статьи 1 законопроекта). Таким образом, в 

отсутствие в исковом заявлении сведений о соблюдении истцом 

претензионного или иного досудебного порядка урегулирования, а также 

подтверждающих документов исковое заявление подлежит возвращению. При 

этом возможность оставить исковое заявление без рассмотрения в случае, когда 

после его принятия к производству судом будет установлено, что истцом не 

соблюден названный порядок урегулирования спора с ответчиком, сохраняется. 

2. Одной из причин высокой нагрузки арбитражных судов является 

злоупотребление лицами, участвующими в деле, и иными участниками 

арбитражного процесса своими процессуальными правами, что существенно 

усложняет рассмотрение дела и затягивает судебный процесс. 

В связи с необходимостью воспрепятствования недобросовестному 

поведению в ходе рассмотрения дел арбитражными судами законопроектом 

предлагается ввести в АПК РФ институт частных определений (пункт 10 статьи 

1 законопроекта), который в деятельности судов общей юрисдикции 

зарекомендовал себя как весьма успешный.  

3. На повышение эффективности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства (около 40% от общего количества дел, 

рассмотренных арбитражными судами в 2013 году) направлено включение в 

АПК РФ положений, в соответствии с которыми по делам, рассматриваемым в 

порядке упрощенного производства, решение принимается путем подписания 

судьей резолютивной части решения (пункт 14 статьи 1 законопроекта).  
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Указанный подход обусловлен целями закрепления в процессуальном 

законодательстве ускоренных (упрощенных) форм судебных производств, к 

которым относится и упрощенный порядок рассмотрения дел. При этом 

законопроектом не исключается возможность изготовления решения в полном 

объеме (с мотивировочной частью), которое производится только по заявлению  

лиц, участвующих в деле. 

Аналогичное правовое регулирование содержится в частях 3 и 4 статьи 

199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ).  

В целях внесения определенности в вопрос о порядке обжалования 

решений, принятых по делам упрощенного производства, в законопроекте 

заложен подход, согласно которому указанное решение вступает в законную 

силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана 

апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения такое 

решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для 

подачи апелляционной жалобы. 

4. Законопроект предполагает введение в арбитражное процессуальное 

законодательство такой ускоренной формы производства как судебный приказ 

путем введения новой главы 29
1 

АПК РФ «Приказное производство» (пункт 15 

статьи 1 законопроекта).  

В современном российском гражданском процессе институт приказного 

производства появился в связи с принятием Федерального закона от 27.10.1995 

«О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР», восстановив историю своего существования в российском праве.  В 

ГПК РФ положения о судебном приказе закреплены в главе 11 подраздела I 

раздела II «Производство в суде первой инстанции».  

Введение института приказного производства в арбитражный процесс 

направлено на выполнение одновременно несколько функций и практических 

задач: 

- повышение оперативности судебной защиты права и эффективности 

исполнения судебных актов; 

- освобождение арбитражных судов от тех дел, которые не нуждаются в 

развернутой процедуре рассмотрения; 

- повышение у участников хозяйственного оборота чувства 

ответственности за принятые ими на себя обязанности, а, соответственно, 

уровня их правосознания;  

- усиление превентивной функции права. 

Согласно законопроекту судебный приказ – судебный акт, вынесенный 

судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм, 

основанный на бесспорном требовании взыскателя.  

В качестве корреспондирующих изменений законопроектом 

предлагаются дополнения в положения АПК РФ, содержащие указания на 

принимаемые арбитражными судами судебные акты, к числу которых 

относится и судебный приказ (пункт 3 статьи 1 законопроекта).  
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В законопроекте перечисляются требования, по которым может 

выноситься судебный приказ: требования вытекают из неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных истцом 

документах, устанавливающих денежные обязательства, которые ответчиком 

признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не 

превышает для юридических лиц триста тысяч рублей, для индивидуальных 

предпринимателей сто тысяч рублей; требование основано на совершенном 

нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, 

если цена иска не превышает для юридических лиц триста тысяч рублей, для 

индивидуальных предпринимателей сто тысяч рублей; заявлено требование о 

взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении 

общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает сто 

тысяч рублей.  

В связи тем, что названные требования, обладающие, по сути, 

бесспорным характером, пересекаются с делами, рассматриваемыми в порядке 

упрощенного производства, законопроектом предлагаются изменения в статью 

227 АПК РФ, согласно которым меняется (увеличивается) ценовой порог для 

соответствующих дел, рассматриваемых по правилам главы 29 АПК РФ, 

посвященной упрощенному производству (пункт 13 статьи 1 законопроекта).  

Законопроектом закрепляются положения о форме и содержании 

заявления о выдаче судебного приказа, основания для возвращения заявления о 

выдаче судебного приказа, устанавливается содержание судебного приказа с 

учетом, того, что он имеет силу исполнительного листа. 

Законопроектом регламентируется порядок приказного производства, а 

также устанавливается правило, в соответствии с которым судебный приказ, а 

равно определение об отмене судебного приказа размещается на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее следующего дня после дня их вынесения. 

Положениями законопроекта, посвященными приказному производству, 

закрепляется порядок вступления судебного приказа в законную силу, а также 

исполнения судебного приказа.  

В связи с этим в общие положения АПК РФ о вступлении судебного 

решения в законную силу и его исполнении законопроектом также вносятся 

уточнения, касающиеся судебного приказа (пункты 8 и 9 статьи 1 

законопроекта). Уточнение вносится и в специальную норму АПК РФ о выдаче 

исполнительного листа (пункт 23 статьи 1 законопроекта). 

Законопроектом предусматривается, что судебный приказ может быть 

обжалован в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, установленный 

статьей 276 настоящего Кодекса, и пересмотрен по правилам главы 35 с учетом 

особенностей, предусмотренных в статье 288
1
 настоящего Кодекса.  

С учетом этого законопроектом дополняются положения АПК РФ, 

посвященные кассационному производству в части установления возможности, 

сроков и порядка обжалования в суд кассационной инстанции судебных 

приказов, вынесенных арбитражными судами первой инстанции, а также 

уточняются полномочия арбитражного суда кассационной инстанции, 
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рассматривающего кассационные жалобы на судебные приказы (пункты 

15 – 18 статьи 1  законопроекта). 

Законопроектом предлагается ввести в главу 35 АПК РФ новую   статью 

288
1
, посвященную особенностям кассационного производства, связанным с  

пересмотром вступивших в законную силу судебных приказов. Так, 

устанавливается правило, согласно которому вопрос о наличии либо отсутствии 

оснований для пересмотра в порядке кассационного производства судебных 

приказов решается судьей арбитражного суда кассационной инстанции 

единолично в пятнадцатидневный срок со дня поступления кассационной 

жалобы на судебный приказ в арбитражный суд кассационной инстанции. По 

результату рассмотрения кассационной жалобы на судебный приказ судья 

арбитражного суда кассационной инстанции при наличии соответствующих 

оснований выносит определение о передаче жалобы с делом для рассмотрения 

обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного суда 

кассационной инстанции; при отсутствии таких оснований судья выносит 

определение об отказе в передаче жалобы с делом для рассмотрения 

обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного суда 

кассационной инстанции. Определения, вынесенные на данной стадии, не 

подлежат обжалованию.  

При этом законопроектом устанавливаются специальные основания для 

пересмотра в порядке кассационного производства судебных приказов, 

вступивших в законную силу, к которым относятся: 

1) несоответствие целям эффективного правосудия, в том числе в случае 

наличия спора о составе и размере задолженности, а также в иных случаях 

признания судом необходимым выяснить имеющие существенное значение для 

дела обстоятельства или исследовать доказательства; 

2) нарушения норм процессуального права, являющихся в соответствии с 

частью 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены судебного приказа.  

По результатам рассмотрения кассационной жалобы на судебный приказ 

арбитражный суд кассационной инстанции реализует одно из предоставляемых 

ему законопроектом полномочий, направленных на оставление судебного 

приказа без изменения или его отмену с прекращением производства по делу, 

оставлением кассационной жалобы без рассмотрения, направлением дела на 

новое рассмотрение или вынесением постановления об отказе в выдаче 

судебного приказа с одновременным указанием на право взыскателя 

предъявить требования в порядке искового производства. 

Законопроектом устанавливается возможность пересмотра судебных 

приказов по правилам АПК РФ, закрепляющим порядок пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам (пункты 23 и 24 статьи 1 законопроекта).  

Введение института приказного производства в арбитражном процессе 

позволит значительно снизить нагрузку, существующую в настоящее время в 

арбитражных судах, рассматривающих дела по спорам из 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Количество дел 

приказного производства предположительно может составить более 20 % от  
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общего количества дел, рассматриваемых арбитражными 

судами. Таким образом,  количество дел, которые будут рассматриваться в 

таких ускоренных формах судопроизводства как упрощенное производство и 

приказное производство по предварительным подсчетам составит не менее 

половины от всех дел, рассматриваемых в настоящее время арбитражными 

судами в силу их компетенции.  

5. В качестве редакционных поправок предлагается уточнение положений 

части 1 статьи 291
1
 и части 5 статьи 308

1
 АПК РФ, необходимость внесения 

которых выявлена судебной практикой в ходе применения положений АПК РФ 

в редакции Федерального закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

(пункты 22 и 21 статьи 1 законопроекта).  

6. Статья 2 законопроекта содержит положения, предполагающие 

внесение изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации, которые направлены на уточнение порядка уплаты 

государственной пошлины по делам приказного производства, 

рассматриваемым судами общей юрисдикции (пункт 1 статьи 2 законопроекта), 

а также на установление размера и особенностей уплаты государственной 

пошлины по делам приказного производства, рассматриваемым арбитражными 

судами (пункты 2 и 3 статьи 2 законопроекта). 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, принятию, приостановлению, 

изменению или дополнению в связи с  принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, 

принятия, приостановления, изменения или дополнения актов федерального 

законодательства и иных нормативных правовых актов. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации и в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных финансовых 

средств, покрываемых за счет федерального бюджета. 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 10 

г. Москва 29 мая 2014 г. 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона  «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации», подготовленном Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

согласиться с проектом федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленным 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 11 

г. Москва 21 октября 2014 г. 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации», подготовленном Законодательным 

Собранием Пермского края 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

Согласиться с проектом федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленным 

Законодательным Собранием Пермского края. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 12 

г. Москва 21 октября 2014 г. 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации», подготовленном Курской 

областной Думой 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

Согласиться с проектом федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленным 

Курской областной Думой. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 

http://ппвс.рф; 

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


PPVS-2014.PDF/N13-ot-21.10.2014.pdf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 13 

г. Москва 21 октября 2014 г. 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона  «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации», подготовленном Ярославской 

областной Думой 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

Согласиться с проектом федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленным 

Ярославской областной Думой. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 

http://ппвс.рф; 

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


PPVS-2014.PDF/N14-ot-21.10.2014.pdf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 14 

г. Москва 21 октября 2014 г. 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 

1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и 

количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации», подготовленном Законодательным Собранием 

города Севастополя 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

Согласиться с проектом федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленным 

Законодательным Собранием города Севастополя. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 

http://ппвс.рф; 

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


PPVS-2014.PDF/N15-ot-21.10.2014.pdf
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 15 

 

г. Москва        21 октября 2014 г 

 

Об утверждении состава Научно-консультативного совета при 

Верховном Суде Российской Федерации 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального конституционного закона «О 

Верховном Суде Российской Федерации» и пунктом 3.1 Регламента Верховного 

Суда Российской Федерации Пленум Верховного Суда Российской Федерации  

 

постановляет: 

 

Утвердить следующий состав Научно-консультативного совета при 

Верховном Суде Российской Федерации: 

 

Председатель Научно-консультативного совета: 

 

Лебедев    – доктор юридических наук, профессор; 

Вячеслав Михайлович           Председатель Верховного Суда 

            Российской Федерации  

 

Сопредседатели Научно-консультативного совета: 

 

Петрова    – заместитель Председателя Верховного Суда 

Татьяна Анатольевна     – Российской Федерации – председатель 

                      Судебной коллегии по административным 

Делам 

 

Нечаев    – заместитель Председателя Верховного Суда 

Василий Иванович        Российской Федерации – председатель 

              Судебной коллегии по гражданским делам          

 

 

 

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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Давыдов     –   доктор юридических наук; 

Владимир Александрович     заместитель Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации – Председатель 

Судебной коллегии  по уголовным делам 

           

Свириденко    –  доктор юридических наук; 

Олег Михайлович   заместитель Председателя Верховного Суда 

                      Российской Федерации – председатель 

      Судебной коллегии по экономическим 

спорам 

           

Ученый секретарь Научно-консультативного совета: 

 

Момотов    – доктор юридических наук, профессор; 

Виктор Викторович                    секретарь Пленума, судья Верховного Суда 

              Российской Федерации 

 

 

 Административно-правовая секция: 

 

Дугенец    – доктор юридических наук, профессор 

Александр Сергеевич  

   

Егиазаров    – доктор юридических наук, профессор 

Владимир Абрамович  

 

Ершов     – доктор юридических наук, профессор 

Валентин Валентинович   

 

Загайнова    –  доктор юридических наук, профессор 

Светлана Константиновна   

 

Заметина     –  доктор юридических наук, профессор 

Тамара Владимировна   

 

Зеленцов    –  доктор юридических наук, профессор 

Александр Борисович    

 

Каллистратова    – доктор юридических наук, профессор 

Римма Федоровна        

 

Козлова    – доктор юридических наук, профессор 

Наталия Владимировна    
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Краснова    –         доктор юридических наук, профессор 

Ирина Олеговна      

 

Крохина    – доктор юридических наук, профессор 

Юлия Александровна        

 

Кустова    –  кандидат юридических наук, доцент 

Маргарита Валерьевна       

 

Ломакин    – доктор юридических наук, доцент 

Дмитрий Владимирович    

 

Лопатин    – доктор юридических наук, профессор 

Владимир Николаевич   

 

Маковский     – доктор юридических наук, профессор 

Александр Львович 

    

Ногина    –  кандидат юридических наук, доцент 

Оксана Аркадьевна    

 

Овчарова              – кандидат юридических наук 

Елена Владимировна     

 

Рождественская   – доктор юридических наук, профессор 

Татьяна Эдуардовна   

 

Россинская  – доктор юридических наук, профессор 

Елена Рафаиловна     

 

Россинский – доктор юридических наук, профессор 

Борис Вульфович    

 

Салищева    – кандидат юридических наук, доцент 

Надежда Георгиевна   

 

Санникова    – доктор юридических наук 

Лариса Владимировна    

 

Сахнова    – доктор юридических наук, профессор 

Татьяна Владимировна     

 

Соколов    –  доктор юридических наук, доцент 

Александр Юрьевич     
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Старостин     –  доктор юридических наук, профессор 

Сергей Алексеевич    

 

Студеникина   –  кандидат юридических наук 

Марина Семеновна   

 

Суханов     – доктор юридических наук, профессор 

Евгений Алексеевич     

 

Тихомиров      – доктор юридических наук, профессор 

Юрий Александрович    

 

Тучкова    – доктор юридических наук, профессор 

Эльвира Галимовна     

Уксусова    – кандидат юридических наук, доцент 

Елена Евгеньевна  

 

Устюкова    – доктор юридических наук, профессор 

Валентина Владимировна    

 

Фадеев    – доктор юридических наук, профессор, 

Владимир Иванович    

 

Хазанов    – кандидат юридических наук, профессор 

Сергей Дмитриевич   

 

Штатина              – кандидат юридических наук, профессор 

Марина Анатольевна        

 

Шевелева    – доктор юридических наук, профессор 

Наталья Александровна   

 

Ярошенко     – доктор юридических наук, профессор 

Клавдия Борисовна       

 

 

Гражданско-правовая секция: 
 

Андреев    – доктор юридических наук, профессор 

Владимир Константинович   

 

Блажеев     –  кандидат юридических наук, профессор 

Виктор  Владимирович      
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Василевская   – доктор юридических наук, профессор 

Людмила Юрьевна    

  

 

Власов     -  доктор юридических наук, профессор 

Анатолий Александрович       

 

Грось     –  доктор юридических наук, профессор 

Людмила Алексеевна    

 

Долинская    –  доктор юридических наук, профессор 

Владимира Владимировна    

 

Ершов    – доктор юридических наук, профессор 

Валентин Валентинович 

    

Загайнова    –  доктор юридических наук, профессор 

Светлана Константиновна   

 

Каллистратова    – доктор юридических наук, профессор 

Римма Федоровна        

 

Кондратьева   –  кандидат юридических наук, доцент 

Зоя Александровна     

 

Краснова    – доктор юридических наук, профессор 

Ирина Олеговна      

 

Крохина    – доктор юридических наук, профессор 

Юлия Александровна        

 

Куренной     – доктор юридических наук, профессор 

Александр Михайлович        

 

Летова     – доктор юридических наук 

Наталия Валерьевна   

    

Литовкин     – кандидат юридических наук 

Валерий Николаевич       

 

Лопатин    – доктор юридических наук, профессор 

Владимир Николаевич   
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Маковский     – доктор юридических наук, профессор 

Александр Львович    

                 

Овчарова              – кандидат юридических наук 

Елена Владимировна     

 

Орловский    –  доктор юридических наук, профессор 

Юрий Петрович     

 

Рыбаков    – доктор юридических наук, профессор 

Вячеслав Александрович       

 

Санникова    – доктор юридических наук 

Лариса Владимировна    

 

Синельникова   – доктор юридических наук, профессор 

Валентина Николаевна    

 

Суханов     – доктор юридических наук, профессор 

Евгений Алексеевич     

 

Тучкова    – доктор юридических наук, профессор 

Эльвера Галимовна     

 

Уксусова    – кандидат юридических наук, доцент 

Елена Евгеньевна  

 

Устюкова    – доктор юридических наук, профессор 

Валентина Владимировна    

 

Цинделиани         – кандидат юридических наук, доцент 

Имеда Анатольевич    

 

Штатина              – кандидат юридических наук, профессор 

Марина Анатольевна        

 

Шульженко             – доктор юридических наук, профессор 

Юрий Леонидович    

 

Эрделевский    – доктор юридических наук, профессор 

Александр Маркович    

 

Ярошенко     – доктор юридических наук, профессор 

Клавдия Борисовна       
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Уголовно-правовая секция: 
 

Александров   – доктор юридических наук, профессор 

Алексей Иванович    

 

 

Алексеева     – доктор юридических наук, профессор 

Лидия Борисовна 

 

Безверхов    – доктор юридических наук, профессор 

Артур Геннадьевич    

 

Божьев    – доктор юридических наук, профессор 

Вячеслав Петрович           

 

Бриллиантов   – доктор юридических наук, профессор 

Александр Владимирович   

 

Волошин    – доктор юридических наук 

Василий Михайлович     

 

Воскобитова   – доктор юридических наук, профессор 

Лидия Алексеевна  

                

Гаврилов    – доктор юридических наук, профессор 

Борис Яковлевич     

 

Галоганов    – доктор юридических наук 

Алексей Павлович     

 

Головко    – доктор юридических наук, профессор 

Леонид Витальевич    

 

Гриненко     –  доктор юридических наук, профессор 

Александр Викторович       

 

Демидов     –  доктор юридических наук, профессор 

Иван Феофанович         

 

Долгова     – доктор юридических наук, профессор 

Азалия Ивановна     

     

Загорский    – доктор юридических наук, профессор; 

Геннадий Ильич            
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Зажицкий    – доктор юридических наук, профессор 

Валерий Иванович     

 

Иногамова-Хегай   – доктор юридических наук, профессор 

Людмила Валентиновна    

 

Калиновский   – кандидат юридических наук, доцент 

Константин Борисович    

 

Кашепов    – доктор юридических наук, профессор 

Владимир Петрович                

 

 

Козаченко    – доктор юридических наук, профессор 

Иван Яковлевич     

 

Комиссаров    – доктор юридических наук, профессор 

Владимир Сергеевич     

 

Кононенко    – кандидат юридических наук, доцент 

Владимир Иванович    

 

Кругликов    – доктор юридических наук, профессор 

Лев Леонидович     

 

Лазарева    – доктор юридических наук, профессор 

Валентина Александровна   

 

Манова    – доктор юридических наук, профессор 

Нина Сергеевна     

 

Морщакова     –  доктор юридических наук, профессор 

Тамара Георгиевна     

 

Николюк     –  доктор юридических наук, профессор 

Вячеслав Владимирович    

 

Пикуров     –  доктор юридических наук, профессор 

Николай Иванович    

 

Попов     –  доктор юридических наук, профессор 

Александр Николаевич  
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Прошляков    –  доктор юридических наук, профессор 

Алексей Дмитриевич    

 

Пудовочкин   – доктор юридических наук, профессор 

Юрий Евгеньевич    

 

Рарог     –  доктор юридических наук, профессор 

Алексей Иванович    

 

Селиверстов   –  доктор юридических наук, профессор 

Вячеслав Иванович     

 

Тарханов    –  доктор юридических наук, профессор 

Ильдар Абдулхакович    

 

Халиулин    – доктор юридических наук, профессор; 

Александр Германович           

 

Шулепов     – доктор юридических наук, профессор  

Николай Александрович    

 

Щерба    – доктор юридических наук, профессор; 

Сергей Петрович     

 

Яни     – доктор юридических наук, профессор  

Павел Сергеевич           

       

Яцеленко    – доктор юридических наук, профессор 

Борис Викторович     

 

 

Экономико-правовая секция: 

 

Белых    –  доктор юридических наук, профессор 

Владимир Сергеевич       

 

Блажеев    –  кандидат юридических наук, профессор 

Виктор  Владимирович     

 

Варварин    – управляющий директор по корпоративным 

Александр Викторович   отношениям и правовому обеспечению 

Российского союза промышленников и 

 предпринимателей 
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Василевская   – доктор юридических наук, профессор 

Людмила Юрьевна   

 

Габов     – доктор юридических наук, доцент 

Андрей Владимирович    

 

 

Гутников    – кандидат юридических наук 

Олег Владимирович    

 

Егиазаров    – доктор юридических наук, профессор 

Владимир Абрамовтч  

 

Ершов     – доктор юридических наук, профессор 

Валентин Валентинович    

 

Ершова    – доктор юридических наук, профессор 

Ирина Владимировна    

 

Ефимова    – кандидат юридических наук 

Елена Игоревна     

 

Зыкин    – доктор юридических наук, профессор 

Иван Семенович  

 

Илюшина    – доктор юридических наук, доцент 

Марина Николаевна     

 

Козлова    – доктор юридических наук, профессор 

Наталия Владимировна    

 

Комаров    – доктор юридических наук, профессор 

Александр Сергеевич     

 

Костин    – кандидат юридических наук, профессор 

Алексей Александрович    

 

Крохина     – доктор юридических наук, профессор 

Юлия Александровна        

 

Ломакин    – доктор юридических наук, доцент 

Дмитрий Владимирович    
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Медведева    – кандидат юридических наук 

Татьяна Михайловна    

 

Могилевский   – доктор юридических наук, профессор 

Станислав Дмитриевич    

 

Мусин    – доктор юридических наук, профессор; 

Валерий Абрамович    

 

 

Никитин    – доктор юридических наук, доцент 

Сергей Васильевич    

 

Овчарова           – кандидат юридических наук 

Елена Владимировна     

 

Попондопуло   – доктор юридических наук, профессор 

Владимир Федорович    

 

Санникова    – доктор юридических наук 

Лариса Владимировна    

 

Суханов       – доктор юридических наук, профессор 

Евгений Алексеевич     

 

Уксусова     – кандидат юридических наук, доцент 

Елена Евгеньевна     

       

 

Цимерман    – доктор юридических наук, профессор 

Юлий Соломонович    

 

Цинделиани      – кандидат юридических наук, доцент 

Имеда Анатольевич    

 

Шварц    – кандидат юридических наук 

Михаил Зиновьевич    

 

Шерстобитов   – доктор юридических наук, профессор 

Андрей Евгеньевич    

 

Штатина              – кандидат юридических наук, профессор 

Марина Анатольевна        
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Ярков – доктор юридических наук, профессор

Владимир Владимирович 

В состав Научно-консультативного совета входят также: 

Серков – доктор юридических наук, профессор;

Петр Павлович  первый заместитель Председателя

Верховного Суда Российской Федерации 

Хомчик – кандидат юридических наук;

Владимир Владимирович заместитель Председателя Верховного Суда

Российской Федерации – председатель 

Судебной коллегии по делам  

военнослужащих 

Рудаков – заместитель Председателя Верховного Суда

Сергей Валентинович Российской Федерации – председатель

Дисциплинарной коллегии

Манохина  – председатель Апелляционной коллегии

Галина Владимиров Верховного Суда Российской Федерации

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В. Момотов 

http://ппвс.рф; 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
№ 16 

 

 

г. Москва         4 декабря 2014 г. 

 

 

О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 
 

 

 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм главы 

18 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в целях формирования 

единообразной судебной практики Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 

3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать 

судам следующие разъяснения: 

 

1. Обратить внимание судов на то, что к преступлениям, предусмотренным 

статьями 131 и 132 УК РФ, относятся половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера в отношении 

потерпевшего лица (потерпевшей или потерпевшего), которые совершены 

вопреки его воле и согласию и с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего лица. При этом мотив совершения 

указанных преступлений (удовлетворение половой потребности, месть, 

национальная или религиозная ненависть, желание унизить потерпевшее лицо и 

т.п.) для квалификации содеянного значения не имеет. 

2. Под насилием в статьях 131 и 132 УК РФ следует понимать как опасное, 

так и неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои или 

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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совершение иных насильственных действий, связанных с причинением 

потерпевшему лицу физической боли либо с ограничением его свободы. 

 

Если при изнасиловании или совершении насильственных действий 

сексуального характера потерпевшему лицу был причинен легкий или средней 

тяжести вред здоровью, содеянное охватывается диспозициями статей 131 и 

132 УК РФ; умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью требует 

дополнительной квалификации по соответствующей части статьи 111 УК РФ.  

Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования или 

совершения насильственных действий сексуального характера тяжкий вред 

здоровью потерпевшего лица, что повлекло по неосторожности его смерть, при 

отсутствии других квалифицирующих признаков следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 или частью 

1 статьи 132 УК РФ и частью 4 статьи 111 УК РФ. 

Убийство в процессе совершения изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера, а также совершенное по окончании этих 

преступлений по мотивам мести за оказанное сопротивление или с целью их 

сокрытия, следует квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ и соответствующими 

частями статьи 131 или статьи 132 УК РФ. 

3. Ответственность за изнасилование или совершение насильственных 

действий сексуального характера с угрозой применения насилия наступает 

лишь в случаях, если такая угроза явилась средством преодоления 

сопротивления потерпевшего лица и у него имелись основания опасаться 

осуществления этой угрозы.  

Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (пункт 

«б» части 2 статьи 131 и пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ) следует 

понимать не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение 

применения физического насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, но 

и такие угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация оружия 

или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. 

Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была 

выражена после изнасилования или совершения насильственных действий 

сексуального характера с той целью, например, чтобы потерпевшее лицо 

никому не сообщило о случившемся, такие деяния подлежат квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ и, при 

отсутствии квалифицирующих признаков, по части 1 статьи 131 УК РФ либо 

части 1 статьи 132 УК РФ. 

4. По смыслу статьи 17 УК РФ, если при изнасиловании или совершении 

насильственных действий сексуального характера в целях преодоления 

сопротивления потерпевшего лица применялось насилие или выражалась 

угроза применения насилия в отношении других лиц (к примеру, близкого 

родственника потерпевшей), такие действия требуют дополнительной 

квалификации по иным статьям Особенной части УК РФ. 
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5. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

следует признавать совершенными с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или 

психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, 

физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), 

возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло 

понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать 

сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера, должно сознавать, что 

потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

6. При квалификации изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера в отношении потерпевшего лица, которое находилось в 

состоянии опьянения, суды должны исходить из того, что беспомощным 

состоянием может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих 

(психоактивных) веществ, которая лишала это лицо возможности понимать 

характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление 

виновному лицу. При этом не имеет значения, было ли потерпевшее лицо 

приведено в такое состояние виновным или находилось в беспомощном 

состоянии независимо от его действий. 

7. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

следует считать оконченными соответственно с момента начала полового 

сношения, мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера.  

Если лицо осознавало возможность доведения преступных действий до 

конца, но добровольно и окончательно отказалось от совершения 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера (но не 

вследствие причин, возникших помимо его воли), содеянное им независимо от 

мотивов отказа квалифицируется по фактически совершенным действиям при 

условии, что они содержат состав иного преступления.  

Отказ от совершения изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера возможен как на стадии приготовления к 

преступлению, так и на стадии покушения на него. 

8. В тех случаях, когда несколько изнасилований либо несколько 

насильственных действий сексуального характера были совершены в течение 

непродолжительного времени в отношении одного и того же потерпевшего 

лица и обстоятельства их совершения свидетельствовали о едином умысле 

виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное 

следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее 

квалификации по соответствующим частям статьи 131 или статьи 132 УК РФ. 

9. Если виновным было совершено в любой последовательности 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера в 

отношении одной и той же потерпевшей, содеянное следует квалифицировать 

по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ,  
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независимо от того, был ли разрыв во времени между изнасилованием и 

насильственными действиями сексуального характера. 

10. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

следует признавать совершенными группой лиц (группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой) не только в тех случаях, 

когда несколькими лицами подвергаются сексуальному насилию одно или 

несколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные, действуя 

согласованно и применяя насилие или угрожая применением насилия в 

отношении нескольких лиц, затем совершают насильственное половое 

сношение либо насильственные действия сексуального характера с каждым или 

хотя бы с одним из них. 

Изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, 

совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой), должны признаваться не только действия лиц, 

непосредственно совершивших насильственное половое сношение или 

насильственные действия сексуального характера, но и действия лиц, 

содействовавших им путем применения физического или психического насилия 

к потерпевшему лицу или к другим лицам. При этом действия лиц, лично не 

совершавших насильственного полового сношения или насильственных 

действий сексуального характера, но путем применения насилия или угроз 

содействовавших другим лицам в совершении преступления, следует 

квалифицировать как соисполнительство в совершении изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера. 

Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение или 

не совершавшего действия сексуального характера с потерпевшим лицом и не 

применявшего к нему и к другим лицам физического или психического насилия 

при совершении указанных действий, а лишь содействовавшего совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации виновному 

либо устранением препятствий и т.п., надлежит квалифицировать по части 5 

статьи 33 УК РФ и при отсутствии квалифицирующих признаков – по части 1 

статьи 131 УК РФ или по части 1 статьи 132 УК РФ. 

11. При квалификации содеянного по пункту «б» части 2 статьи 131 или 

пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ надлежит исходить из того, что понятие 

особой жестокости связывается как со способом совершения изнасилования 

или насильственных действий сексуального характера, так и с другими 

обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 

жестокости. При этом необходимо установить, что умыслом виновного 

охватывалось совершение таких преступлений с особой жестокостью. 

Особая жестокость может выражаться, в частности, в пытках, истязании, 

глумлении над потерпевшим лицом, причинении ему особых страданий 

в процессе совершения изнасилования или иных действий сексуального 

характера, в совершении изнасилования или иных действий сексуального 

характера в присутствии его близких, а также в способе подавления 

сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные 

страдания самого потерпевшего лица или других лиц. 
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12. Ответственность по пункту «в» части 2 статьи 131 УК РФ и (или) по 

пункту «в» части 2 статьи 132 УК РФ наступает в случаях, когда лицо, 

заразившее потерпевшее лицо венерическим заболеванием, знало о наличии у 

него этого заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения 

и желало или допускало такое заражение, а равно когда оно предвидело 

возможность заражения потерпевшего лица, но самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этого последствия. При этом дополнительной квалификации 

по статье 121 УК РФ не требуется. 

Действия виновного подлежат квалификации по пункту «б» части 3 статьи 

131 и (или) по пункту «б» части 3 статьи 132 УК РФ как при неосторожном, так 

и при умышленном заражении потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией. 

13. К иным тяжким последствиям изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера, предусмотренным пунктом «б» части 3 

статьи 131 и пунктом «б» части 3 статьи 132 УК РФ, следует относить, в 

частности, самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица, 

беременность потерпевшей и т.п. 

14. К имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 5 статьи 131 УК РФ, 

часть 5 статьи 132 УК РФ, часть 6 статьи 134 УК РФ, часть 5 статьи 135 УК РФ) 

относятся лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном 

порядке судимость за любое из совершенных в отношении 

несовершеннолетних преступлений, предусмотренных частями 3–5 статьи 131, 

частями 3–5 статьи 132, частью 2 статьи 133, статьями 134, 135 УК РФ. При 

этом также учитываются судимости за указанные преступления, совершенные 

лицом в возрасте до восемнадцати лет. 

15. В отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера при понуждении к действиям сексуального характера (статья 133 УК 

РФ) способами воздействия на потерпевшее лицо с целью получения от него 

вынужденного согласия на совершение указанных действий являются шантаж, 

угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо 

использование материальной или иной зависимости потерпевшего лица. 

Понуждение к действиям сексуального характера считается оконченным с 

момента выражения в любой форме соответствующего требования независимо 

от наличия согласия или отказа потерпевшего лица совершить такие действия 

либо их реального осуществления. 

Не могут рассматриваться как понуждение к действиям сексуального 

характера или как иные преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности действия лица, добившегося согласия потерпевшей 

на вступление в половое сношение или совершение действий сексуального 

характера путем обмана или злоупотребления доверием (например, заведомо 

ложного обещания вступить в брак и т.п.). 

16. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно за совершение в отношении 

указанных лиц развратных действий (статьи 134 и 135 УК РФ) наступает в 
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случаях, когда половое сношение, мужеложство, лесбиянство или 

развратные действия были совершены без применения насилия или угрозы его 

применения и без использования беспомощного состояния потерпевшего лица. 

 

По смыслу закона, уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные частями 1–6 статьи 134 УК РФ и частями 1–5 статьи 135 УК 

РФ, подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 

восемнадцатилетнего возраста. 

17. К развратным действиям в статье 135 УК РФ относятся любые 

действия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные 

в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, которые были направлены на удовлетворение 

сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения 

у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным 

отношениям.  

Развратными могут признаваться и такие действия, при которых 

непосредственный физический контакт с телом потерпевшего лица 

отсутствовал, включая действия, совершенные с использованием сети 

Интернет, иных информационно-телекоммуникационных сетей. 

18. Преступления, предусмотренные статьями 134 и 135 УК РФ, следует 

считать оконченными соответственно с момента начала полового сношения, 

мужеложства, лесбиянства или развратных действий.  

Если после начала полового сношения, мужеложства, лесбиянства или 

развратных действий к потерпевшему лицу с целью его понуждения к 

продолжению совершения таких действий применяется насилие или 

выражается угроза применения насилия, содеянное охватывается статьями 131 

и 132 УК РФ и дополнительной квалификации по статьям 134 и 135 УК РФ не 

требует. 

19. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные 

действия, совершенные без применения насилия или угрозы его применения и 

без использования беспомощного состояния потерпевшего лица одновременно 

или в разное время в отношении двух или более лиц, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, в соответствии с положениями части 1 статьи 17 

УК РФ не образуют совокупности преступлений и подлежат квалификации по 

части 4 статьи 134 или части 3 статьи 135 УК РФ при условии, что ни за одно из 

этих деяний виновный ранее не был осужден. 

20. Судам следует иметь в виду, что уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные примечанием к статье 131 УК РФ, в соответствии с 

положениями части 2 статьи 20 УК РФ подлежат лица, достигшие ко времени 

совершения преступления четырнадцатилетнего возраста. 

21. Разъяснить судам, что деяния, подпадающие под признаки 

преступлений, предусмотренных частями 2–4 статьи 135 УК РФ, могут быть 

квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ лишь при 

доказанности умысла на совершение развратных действий в отношении лица, 

не достигшего двенадцатилетнего возраста. 
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22. Применяя закон об уголовной ответственности за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 131–135 УК РФ, в отношении 

несовершеннолетних, судам следует исходить из того, что квалификация 

преступлений по соответствующим признакам (к примеру, по пункту «а» части 

3 статьи 131 УК РФ) возможна лишь в случаях, когда виновный знал или 

допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати лет или 

иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной части 

УК РФ. 

23. Обратить внимание судов на запрет назначения осужденным за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста, условного осуждения (пункт «а» 

части 1 статьи 73 УК РФ), на особенности условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания таких лиц (пункты «г» и «д» части 3, часть 4
1
 статьи 79 

УК РФ), на особенности замены им неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания (части 2 и 4 статьи 80 УК РФ) и отсрочки отбывания 

наказания (часть 1 статьи 82 УК РФ), на возможность назначения 

принудительных мер медицинского характера лицам, совершившим в возрасте 

старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 

страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости (пункт «д» части 1 статьи 97 УК РФ), а также на 

особенности назначения наказания лицам, совершившим половое сношение 

или развратные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

то есть за преступления, предусмотренные частью 1 статьи 134 и частью 1 

статьи 135 УК РФ, в случае, если разница в возрасте между потерпевшей 

(потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет 

(примечание 2 к статье 134 УК РФ). 

24. Рекомендовать судам, учитывая специфику дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, при их 

рассмотрении устранять вопросы, не имеющие отношения к делу, 

своевременно пресекать нетактичное поведение участников судебного 

разбирательства, при изложении описательно-мотивировочной части судебного 

решения по возможности избегать излишней детализации способов совершения 

преступлений, соблюдая при этом общие требования уголовно-

процессуального закона. 

25. Принимая во внимание повышенную общественную опасность 

преступлений, предусмотренных статьями 131–135 УК РФ, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, судам следует выявлять обстоятельства, 

способствовавшие совершению таких преступлений, нарушения прав и свобод 

граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве 

предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела 

нижестоящим судом. Согласно части 4 статьи 29 УПК РФ необходимо 

обращать внимание соответствующих организаций и должностных лиц на 

выявленные факты нарушений закона путем вынесения частных определений 

или постановлений. 
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26. В связи с принятием настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными постановлением Пленума 

от 14 июня 2013 г. № 18). 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


PPVS-2014.PDF/N17-ot-04.12.2014.pdf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 17 

г. Москва 4 декабря 2014 г. 

О дополнении состава Научно-консультативного 

совета при Верховном Суде Российской Федерации 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет: 

1. В состав уголовно-правовой секции Научно-консультативного совета

при Верховном Суде Российской Федерации включить: 

Зайцева – доктора юридических наук, профессора

Олега Александровича 

2. В состав экономико-правовой секции Научно-консультативного совета

при Верховном Суде Российской Федерации включить: 

Карелину  – доктора юридических наук, профессора

Светлану Александровну 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации  В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


PPVS-2014.PDF/N18-ot-04.12.2014.pdf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 18 

г. Москва 4 декабря 2014 г. 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона  «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации», подготовленном Законодательным 

Собранием Красноярского края 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

Согласиться с проектом федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленным 

Законодательным Собранием Красноярского края. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации  В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


PPVS-2014.PDF/N19-ot-18.12.2014.pdf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 19

г. Москва 18 декабря 2014 г.

Об утверждении судей Верховного Суда Российской Федерации 

членами судебных коллегий Верховного Суда Российской 

Федерации и о переводе судьи Верховного Суда Российской 

Федерации из Судебной коллегии по гражданским делам в 

Судебную коллегию по административным делам 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить членом Судебной коллегии по уголовным делам

Верховного Суда Российской Федерации судью Верховного Суда Российской 

Федерации Шмотикову Светлану Анатольевну. 

2. Утвердить членами Судебной коллегии по экономическим спорам

Верховного Суда Российской Федерации судей Верховного Суда Российской 

Федерации Букину Ирину Александровну и Маненкова Алексея Николаевича. 

3. Утвердить перевод судьи Верховного Суда Российской Федерации

Корчашкиной Тамары Егоровны из Судебной коллегии по гражданским делам 

в Судебную коллегию по административным делам. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации  В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


PPVS-2014.PDF/N20-ot-18.12.2014.pdf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 20 

г. Москва 18 декабря 2014 г. 

О проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона  «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации», подготовленном Сахалинской областной Думой 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

Согласиться с проектом федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации», подготовленным 

Сахалинской областной Думой. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации  В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


PPVS-2014.PDF/N21-ot-23.12.2014.pdf
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
№ 21 

 

г. Москва         23 декабря 2014г. 

 

 

О дне начала деятельности федеральных судов на 

территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя 

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 9 Федерального конституционного закона 

от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и 

статьями 1, 2 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 154-ФЗ «О 

создании судов Российской Федерации на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя», статьями 1 и 3 Федерального 

конституционного закона от 23 июня 2014 года № 10-ФКЗ «О создании 

Двадцать первого арбитражного апелляционного суда и о внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации», Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

 

постановляет: 

 

1. Считать днем начала деятельности Верховного Суда Республики Крым, 

Арбитражного суда Республики Крым, районных и городских судов 

Республики Крым, Крымского гарнизонного военного суда, Севастопольского 

городского суда, Арбитражного суда города Севастополя, районных судов 

города Севастополя, Севастопольского гарнизонного военного суда, Двадцать 

первого арбитражного апелляционного суда 26 декабря 2014 года. 
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2. Направить данное постановление в «Российскую газету» для

опубликования. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации  В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI




PPVS-2014.PDF/N22-ot-23.12.2014.pdf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 22 

г. Москва 23 декабря 2014 г. 

О внесении изменений в проект федерального закона № 

638178-6 «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

1. В проект федерального закона № 638178-6 «О внесении изменений в

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внести изменения, 

изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Представлять данный проект федерального закона в Государственной

Думе Федерального Собрания Российской Федерации Председателю 

Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедеву. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации  В.В. Момотов 
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проект 

 

Вносится 

Верховным Судом 

Российской Федерации 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации 

 

Статья 1 

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2006, 

№ 1, ст. 8; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 24, ст. 2798; 2009, № 29, 3642; 2010, № 

31, ст. 4197; 2010, № 52 (часть 1), ст. 6994; 2011, № 29, ст. 4291; 2011, № 50, ст. 

7364; 2012, № 26, ст. 3439; 2014, № 26 (часть 1), ст. 3392; 2014, № 26 (часть 1), 

ст. 3392) следующие изменения:  

1) абзац третий части 4 статьи 4 после слов «по делам особого 

производства» дополнить словами «, по делам приказного производства»; 

2) часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«5. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после 

принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 

календарных дней со дня направления претензии (требования), если иной срок 

и (или) порядок не установлены законом или договором, за исключением дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности 

(банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. 

Экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение 

арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка, если он установлен 

федеральным законом.»; 

3) статью 15 изложить в следующей редакции:  

«Статья 15. Судебные акты арбитражного суда 

1. Арбитражный суд принимает судебные акты в форме судебного 

приказа, решения, постановления, определения.  

2. Судебный акт, вынесенный арбитражным судом первой инстанции в 

порядке приказного производства, именуется судебным приказом. 

Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при 

рассмотрении дела по существу, именуется решением. 
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3. Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной 

инстанции и судами кассационной инстанции, образованными в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», по результатам рассмотрения 

апелляционных и кассационных жалоб, именуются постановлениями. 

Судебные акты, выносимые Верховным Судом Российской Федерации по 

результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления в порядке, 

предусмотренном 291
1 
– 291

15
 настоящего Кодекса, именуются определениями. 

Все иные судебные акты арбитражных судов, принимаемые в ходе 

осуществления судопроизводства, именуются определениями. 

3. Принимаемые арбитражным судом судебные приказы, решения, 

постановления, определения должны быть законными, обоснованными и 

мотивированными.»;  

4) в пункте 8 части 2 статьи 125 слова «, если он предусмотрен 

федеральным законом или договором» исключить; 

5) в пункте 7 части 1 статьи 126 слова «, если он предусмотрен 

федеральным законом или договором» исключить; 

6) часть 1 статьи 129 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок 

урегулирования спора с ответчиком.»; 

7) в пункте 2 части 1 статьи 148 слова «, если это предусмотрено 

федеральным законом или договором» исключить; 

8) в статье 180: 

а) название статьи изложить в следующей редакции: 

«Вступление в законную силу решения, судебного приказа»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Судебный приказ, вынесенный по делам приказного производства, 

вступает в законную силу в сроки и в порядке, установленные в главе 29
1
 

настоящего Кодекса.»; 

9) в статье 182: 

а) название статьи изложить в следующей редакции: 

«Исполнение решения, судебного приказа»; 

б) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Судебный приказ, вынесенный по делам приказного производства, 

подлежит исполнению после вступления его в законную силу.»; 

10) дополнить статьей 188
1
 следующего содержания: 

«Статья 188
1
. Частные определения  

При выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих 

устранения нарушения законодательства государственным органом, органом 

местного самоуправления, иным органом, организацией, наделенной 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом профессиональной 

деятельности арбитражный суд вправе вынести частное определение. 

Частное определение направляется в соответствующий орган, 

организацию, должностному лицу, а в случае нарушения законодательства  
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адвокатом либо субъектом профессиональной деятельности – в адвокатское 

образование либо саморегулируемую организацию соответственно, которые 

обязаны в месячный срок сообщить о принятых ими мерах. 

Неисполнение частного определения суда влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством.»; 

11) часть 2 статьи 189 после слов «подаются в арбитражный суд» 

дополнить словами «после соблюдения досудебного порядка, если он 

установлен федеральным законом,»; 

12) часть 1 статьи 212 после слов «предусмотренным настоящим 

Кодексом,» дополнить словами «либо в порядке приказного производства по 

правилам, предусмотренным главой 29
1
 настоящего Кодекса,»; 

13) в части 1 статьи 227: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска 

не превышает для юридических лиц четыреста тысяч рублей, для 

индивидуальных предпринимателей двести тысяч рублей;»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в 

заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не 

превышает двести тысяч рублей.»; 

14) статью 229 изложить в следующей редакции: 

«Статья 229. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства 

1. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем 

подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу.  

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения 

размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня 

ее принятия. 

Решения по делам, возникшим из административных и иных публичных 

правоотношений и рассмотренным в порядке упрощенного производства, 

принимаются по правилам, предусмотренным статьей 201, 206, 211 и 216 

настоящего Кодекса.  

1
1
. По заявлению лиц, участвующих в деле, по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет 

мотивированное решение.  

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в 

течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке 

упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае 

решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего 

Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных в настоящей 

главе.  
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Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней со дня 

поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. 

2. Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, подлежит немедленному исполнению. 

Указанное решение вступает в законную силу по истечении десяти дней 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае составления мотивированного решения такое решение вступает 

в законную силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено 

или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражным судом апелляционной инстанции. 

3. Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном 

суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной 

инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный 

суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 

4 статьи 288 настоящего Кодекса.»; 

15) раздел IV дополнить главой 29
1 
следующего содержания:  

«Глава 29
1
. Приказное производство

 

Статья 229
1
.
 
Судебный приказ 

1. Судебный приказ – судебный акт, вынесенный судьей единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, 

предусмотренным статьей 229
2
 настоящего Кодекса.  

2. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом 

и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных 

решений. 

Статья 229
2
. Дела приказного производства 

Судебный приказ выдается по делам, в которых:  

Требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора и основаны на представленных взыскателем документах, 

устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, 

но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает для 

юридических лиц триста тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 

сто тысяч рублей;  

требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного 

требования не превышает для юридических лиц триста тысяч рублей, для 

индивидуальных предпринимателей сто тысяч рублей;  
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заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, 

если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной 

суммы не превышает сто тысяч рублей.  

Статья 229
3
. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа 

1. Заявление о выдаче судебного приказа и прилагаемые к такому 

заявлению документы могут быть представлены в арбитражный суд на 

бумажном носителе либо посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

2. В заявлении о выдаче судебного приказа должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование взыскателя, его место жительства или место 

нахождения, ИНН, ОГРН, банковские и другие необходимые реквизиты; 

3) наименование должника, его место жительства или место нахождения, 

а для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы (если 

они известны), ИНН, ОГРН, банковские и другие необходимые реквизиты; 

4) требования взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано; 

5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя; 

6) перечень прилагаемых документов. 

3. Заявление подписывается взыскателем или его представителем. К 

заявлению, поданному представителем, прилагается документ, 

подтверждающий полномочия представителя.  

4. К заявлению о выдаче судебного приказа прилагается документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 50 процентов 

ставки, установленной для исковых заявлений, а также уведомление о вручении 

или иные документы, подтверждающие направление взыскателем должнику 

копии заявления о выдаче судебного приказа.   

Статья 229
4
. Основания для возвращения заявления о выдаче судебного 

приказа 

1. Арбитражный суд возвращает заявление о выдаче судебного приказа в 

случае нарушения требований к форме и содержанию заявления, 

установленных статьей 229
3
 настоящего Кодекса, а также в случаях, если: 

1) дело неподсудно данному арбитражному суду; 

2) до вынесения определения о принятии заявления о выдаче судебного 

приказа к производству от взыскателя поступило ходатайство о возвращении 

заявления.  

3) заявлено требование, не предусмотренное статьей 229
2 

настоящего 

Кодекса; 

4) место жительства или место нахождения должника находится вне 

пределов Российской Федерации; 

5) из заявления и приложенных документов усматривается наличие спора 

о праве.  

О возвращении заявления о выдаче судебного приказа арбитражный суд 

выносит определение в течение трех дней со дня поступления заявления в суд. 
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2. Возвращение заявления по основаниям, указанным в пунктах 3 – 5  

части 1 настоящей статьи, препятствует повторному обращению в 

арбитражный суд с таким же заявлением о выдаче судебного приказа. 

Статья 229
5
. Порядок приказного производства 

1. Заявления по делам приказного производства принимаются  к 

производству арбитражными судами, исходя из общих правил подсудности, 

установленных настоящим Кодексом. 

2. О принятии заявления о выдаче судебного приказа к производству суд 

выносит определение, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке 

приказного производства. 

В определении суд может предложить взыскателю и должнику 

урегулировать спор самостоятельно, указав на возможность примирения. 

Определение, вынесенное арбитражным судом по результатам 

рассмотрения вопроса о принятии заявления о выдаче судебного приказа, 

размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня 

его вынесения.  

5. Судебный приказ по делам приказного производства выносится 

арбитражным судом в течение десяти дней со дня поступления заявления о 

выдаче судебного приказа в арбитражный суд.  

6. Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без 

проведения судебного разбирательства.  

Суд исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о 

выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в 

обоснование позиции данного лица и выносит судебный приказ на основании 

представленных  доказательств.  

Копия судебного приказа в пятидневный срок со дня вынесения 

судебного приказа высылается должнику, который в течение десяти дней со 

дня ее получения вправе представить возражения относительно исполнения 

судебного приказа. 

Судебный приказ размещается на официальном сайте арбитражного суда 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

следующего дня после дня его вынесения. 

7. Судебный приказ подлежит отмене судьей, если от должника в 

установленный в части 6 настоящей статьи срок поступят возражения 

относительно его исполнения.  

В определении об отмене судебного приказа указывается на то, что 

заявленное взыскателем требование может быть предъявлено в порядке 

искового производства.  

Копии определения об отмене судебного приказа направляются 

взыскателю и должнику в срок, не превышающий пяти дней со дня его 

вынесения. 

Указанное определение размещается на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее следующего дня после дня его вынесения. 
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8. В случае, если возражения должника поступили в суд по 

истечении установленного срока, они не рассматриваются арбитражным судом 

и возвращаются лицу, которым они были поданы, за исключением случая, если 

это лицо обосновало невозможность представления возражений в 

установленный срок по причинам, не зависящим от него.  

О возвращении документов, содержащих возражения должника, суд 

выносит определение. 

9. В случае, если в установленный срок должником не представлены 

возражения, взыскателю выдается второй экземпляр судебного приказа, 

заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. По 

просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для 

исполнения судебному приставу-исполнителю.  

10. В ходе приказного производства не применяются правила, 

предусмотренные статьями 128, 132, 155, 158, главами 8, 14, 16, 17, 18 и 19 

настоящего Кодекса.  

11.  В случае взыскания государственной пошлины с должника в доход 

соответствующего бюджета на основании судебного приказа выдается 

исполнительный лист, который заверяется гербовой печатью суда и 

направляется судом для исполнения в этой части приставу-исполнителю. 

12. Судебный приказ является одновременно исполнительным 

документом и подлежит исполнению в порядке, установленном для исполнения 

судебных актов.  

Судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со 

дня истечения срока на представление возражений относительно исполнения 

судебного приказа. 

13. Судебный приказ может быть обжалован в арбитражный суд 

кассационной инстанции в срок, установленный статьей 276 настоящего 

Кодекса, и пересмотрен по правилам главы 35 с учетом особенностей, 

предусмотренных в статье 288
1
 настоящего Кодекса.  

Статья 229
6
. Содержание судебного приказа  

1. В судебном приказе указываются: 

1) номер дела и дата вынесения судебного приказа; 

2) наименование арбитражного суда, фамилия и инициалы судьи, 

вынесшего судебный приказ; 

3) наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; 

4) наименование, место жительства или место нахождения должника, а 

для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы (если 

они известны); 

5) законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался суд при удовлетворении требования. 

6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию; 

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным 

законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются; 

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника 

в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета; 
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9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть 

перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение 

взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

10) период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по 

обязательствам, предусматривающим исполнение по частям или в виде 

периодических платежей. 

2. Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух 

экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр остается в 

материалах дела. Для должника изготавливается копия судебного приказа.»; 

16) в статье 273: 

а) часть 1 после слов «Вступившие в законную силу» дополнить словами 

«судебные приказы, вынесенные арбитражным судом первой инстанции,»; 

б) дополнить частью 2
1 
следующего содержания: 

«2
1
. Вступившие в законную силу судебные приказы, вынесенные 

арбитражными судами первой инстанции, могут быть обжалованы в порядке 

кассационного производства по правилам, предусмотренным настоящей главой, 

с учетом особенностей, установленных в статье 288
1
 настоящего Кодекса.»; 

17) часть 1 статьи 276 после слов «со дня вступления в законную силу 

обжалуемых» дополнить словами «судебного приказа,»; 

18) первый абзац части 4 статьи 288 изложить в следующей редакции: 

«4. Основаниями для отмены судебного приказа, изменения или отмены 

решения, постановления арбитражного суда в любом случае являются:»; 

19) дополнить статьей 288
1
 следующего содержания: 

«Статья 288
1
. Особенности кассационного производства, связанные с  

пересмотром вступивших в законную силу судебных приказов 

1. Вступившие в законную силу судебные приказы арбитражных судов 

первой инстанции могут быть обжалованы в порядке кассационного 

производства по правилам, предусмотренным настоящей главой с учетом 

особенностей, установленных в настоящей статье. 

2. Кассационная жалоба на судебный приказ изучается судьей 

арбитражного суда кассационной инстанции единолично в пятнадцатидневный 

срок со дня поступления кассационной жалобы на судебный приказ в 

арбитражный суд кассационной инстанции.  

По результатам изучения кассационной жалобы на судебный приказ 

судья арбитражного суда кассационной инстанции при наличии оснований, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, выносит определение о передаче 

жалобы с делом для рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном 

заседании арбитражного суда кассационной инстанции. Указанное определение 

дальнейшему обжалованию не подлежит. 

При отсутствии оснований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 

судья выносит определение об отказе в передаче жалобы с делом для 

рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного 

суда кассационной инстанции. Указанное определение дальнейшему 

обжалованию не подлежит.   
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4. Основаниями для пересмотра в порядке кассационного 

производства судебных приказов, вступивших в законную силу, являются: 

1) несоответствие целям эффективного правосудия, в том числе в случае 

наличия спора о составе и размере задолженности, а также в иных случаях 

признания судом необходимым выяснить имеющие существенное значение для 

дела обстоятельства или исследовать доказательства; 

2) нарушения норм процессуального права, являющихся в соответствии с 

частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены судебного 

приказа.  

5. Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность 

судебных приказов, устанавливая правильность применения норм 

материального права и норм процессуального права при вынесении судебного 

приказа  исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, и 

возражений относительно жалобы.  

6. По результатам рассмотрения кассационной жалобы на судебный 

приказ арбитражный суд кассационной инстанции вправе: 

1) оставить судебный приказ без изменения, а кассационную жалобу без 

удовлетворения; 

2) отменить судебный приказ и прекратить производство по делу в 

соответствии со статьей 282 настоящего Кодекса либо оставить кассационную 

жалобу без рассмотрения применительно к статье 148 настоящего Кодекса; 

3) отменить судебный приказ и направить дело на новое рассмотрение, 

если имеются основания, указанные в части 4 настоящей статьи;  

4) отменить судебный приказ и вынести постановление об отказе в 

выдаче судебного приказа, указав при этом в определении на право взыскателя 

предъявить требования в порядке искового производства. 

20) часть 2 статьи 289 изложить в следующей редакции: 

«2. В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции должны 

быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда кассационной инстанции, 

состав суда, принявшего постановление; 

2) номер дела, дата и место принятия постановления; 

3) наименование лица, подавшего кассационную жалобу, его 

процессуальное положение; 

4) наименования лиц, участвующих в деле; 

5) предмет спора; 

6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их 

полномочий; 

7) наименования арбитражных судов, рассмотревших дело в первой и 

апелляционной инстанциях; дата принятия обжалуемых судебного приказа, 

решения, постановления; фамилии судей, их принявших; 

8) краткое изложение содержания принятых по делу решения, судебного 

приказа, постановления; 

9) основания, по которым в кассационной жалобе заявлены требования о 

проверке законности решения, судебного приказа, постановления; 
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10) доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу; 

11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном 

заседании; 

12) законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался суд кассационной инстанции при принятии постановления; 

мотивы принятого постановления; мотивы, по которым суд не применил 

законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, 

участвующие в деле; 

13) мотивы, по которым суд кассационной инстанции не согласился с 

выводами суда первой, апелляционной инстанций, если их решение, судебный 

приказ, постановление были отменены полностью или в части; 

14) выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы; 

15) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в 

деле, и арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, если дело 

передается на новое рассмотрение. 

Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на 

толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, 

судебного приказа, постановления суда первой, апелляционной инстанций, 

обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.»; 

21) часть 1 статьи 291
1 
изложить в следующей редакции: 

«1. Вступившие в законную силу решения и определения арбитражных 

судов республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов; постановления и определения арбитражных 

апелляционных судов; решения и определения арбитражных судов округов, 

принятые ими в первой инстанции; решения и определения Суда по 

интеллектуальным правам, принятые им в первой инстанции; определения 

арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, вынесенные 

ими в процессе кассационного производства, если судебные акты, в отношении 

которых настоящим Кодексом установлена возможность обжалования в 

арбитражный суд кассационной инстанции, образованный в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», обжаловались в указанном 

порядке; постановления и определения арбитражных судов округов и Суда по 

интеллектуальным правам, принятые по результатам рассмотрения 

кассационной жалобы (жалобы), могут быть обжалованы в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного 

производства полностью или в части лицами, участвующими в деле, а также 

иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, если они 

полагают, что в оспариваемых судебных актах содержатся существенные 

нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, 

повлиявшие на исход судебного разбирательства и приведшие к нарушению их 

прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 
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Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, в 

отношении которых настоящим Кодексом возможность обжалования в 

арбитражный суд кассационной инстанции, образованный в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», не предусмотрена, если они 

были предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции,  

и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по 

данному делу, могут быть обжалованы в Судебную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации.»; 

22) в части 5 статьи 308
1
 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока подачи надзорных жалобы, представления судья выносит 

определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

надзорных жалобы, представления или о его восстановлении.»; 

23) часть 1 статьи 310 после слов «в законную силу решение» дополнить 

словами «судебный приказ,»; 

24) часть 1 статьи 317 после слов «в законную силу решения» дополнить 

словами «судебного приказа,»; 

25) часть 1 статьи 319 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Выдача судебного приказа для исполнения осуществляется по правилам, 

предусмотренным в главе 29
1
 настоящего Кодекса.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста 

дней со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» 

 

 

Очередной этап судебной реформы, начало которого связано с принятием 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации и Прокуратуре Российской Федерации», наглядно показал 

необходимость дальнейших шагов на пути сближения систем судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, унификации процессуальных процедур и 

правил, применяемых этими судами в ходе рассмотрения и разрешения 

конкретных споров и иных юридических дел.  

В качестве меры, направленной на достижение указанной цели, 

предлагаются изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации, которые позволят установить аналогичный порядок рассмотрения 

сходных по своей правовой природе дел посредством введения институтов, 

применяемых уже в течение длительного времени судами общей юрисдикции 

на основании норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и доказавшими свою эффективность. 

Представленный проект федерального закона «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» направлен 

также на реализацию задачи по оптимизации судебной нагрузки, которая на 

VIII Всероссийском съезде судей обозначена в качестве приоритетной, 

поскольку ее осуществление способствует обеспечению права обращающихся 

за судебной защитой лиц на справедливое и публичное судебное 

разбирательство в разумные сроки.  

Для достижения указанных целей в проекте предусматриваются 

следующие новации. 

1. Законопроектом предлагается внести ряд изменений, направленных на 

внедрение и развитие альтернативных способов разрешения споров, 

использование которых позволит повысить эффективность правосудия в целом, 

в том числе посредством уменьшения количества споров, которые могут стать 

предметом рассмотрения арбитражных судов.  

Претензионный порядок или иной досудебный порядок, имеющий своей 

целью урегулирование спора, является действенным средством повышения 

качества работы судебной системы, требует минимальных организационных и 

финансовых затрат от участников спора, способствует укреплению 

экономических связей, содействует становлению и развитию партнерских 

деловых отношений, способствует формированию обычаев и этики делового 

оборота и снижению конфликтности в обществе в целом. 

Претензионный порядок урегулирования экономических споров ранее 

активно применялся на практике на основании Арбитражного процессуального 

кодекса 1992 года в соответствии с Положением о претензионном порядке  
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урегулирования споров, утвержденным Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 24 июля 1992 года № 3116-1 года и зарекомендовал 

себя положительным образом.  

Законопроектом предлагается установить в Арбитражном 

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – АПК РФ) в качестве 

общего правила обязательное применение претензионного или иного 

досудебного порядка урегулирования споров. Исключения из этого правила 

касаются дел, особенности рассмотрения которых обусловливают 

необходимость оговорки о непримениии к ним в качестве общего правила 

устанавливаемого подхода: дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, дела о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права неисполнение судебного акта 

в разумный срок, дела о несостоятельности (банкротстве), дела по 

корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Кроме того, законопроектом предусматривается положение, согласно 

которому экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение 

арбитражного суда после использования досудебного порядка, если он 

установлен федеральным законом (пункты 1 и 11 статьи 1 законопроекта).  

Изменения, направленные на обеспечение условий реализации 

предлагаемого подхода, вносятся в нормы АПК РФ, устанавливающие 

требования к исковому заявлению, порядку его возвращения и оставления без 

рассмотрения (пункты 4 – 7 статьи 1 законопроекта). Таким образом, в 

отсутствие в исковом заявлении сведений о соблюдении истцом 

претензионного или иного досудебного порядка урегулирования, а также 

подтверждающих документов исковое заявление подлежит возвращению. При 

этом возможность оставить исковое заявление без рассмотрения в случае, когда 

после его принятия к производству судом будет установлено, что истцом не 

соблюден названный порядок урегулирования спора с ответчиком, сохраняется. 

2. Одной из причин высокой нагрузки арбитражных судов является 

злоупотребление лицами, участвующими в деле, и иными участниками 

арбитражного процесса своими процессуальными правами, что существенно 

усложняет рассмотрение дела и затягивает судебный процесс. 

В связи с необходимостью воспрепятствования недобросовестному 

поведению в ходе рассмотрения дел арбитражными судами законопроектом 

предлагается ввести в АПК РФ институт частных определений (пункт 10 статьи 

1 законопроекта), который в деятельности судов общей юрисдикции 

зарекомендовал себя как весьма успешный.  

3. На повышение эффективности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства (около 40% от общего количества дел, 

рассмотренных арбитражными судами в 2013 году) направлено включение в 

АПК РФ положений, в соответствии с которыми по делам, рассматриваемым в 

порядке упрощенного производства, решение принимается путем подписания 

судьей резолютивной части решения (пункт 14 статьи 1 законопроекта).  
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Указанный подход обусловлен целями закрепления в процессуальном 

законодательстве ускоренных (упрощенных) форм судебных производств, к 

которым относится и упрощенный порядок рассмотрения дел. При этом 

законопроектом не исключается возможность изготовления решения в полном 

объеме (с мотивировочной частью), которое производится только по заявлению  

лиц, участвующих в деле. 

Аналогичное правовое регулирование содержится в частях 3 и 4 статьи 

199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ).  

В целях внесения определенности в вопрос о порядке обжалования 

решений, принятых по делам упрощенного производства, в законопроекте 

заложен подход, согласно которому указанное решение вступает в законную 

силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана 

апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения такое 

решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для 

подачи апелляционной жалобы. 

4. Законопроект предполагает введение в арбитражное процессуальное 

законодательство такой ускоренной формы производства как судебный приказ 

путем введения новой главы 29
1 

АПК РФ «Приказное производство» (пункт 15 

статьи 1 законопроекта).  

В современном российском гражданском процессе институт приказного 

производства появился в связи с принятием Федерального закона от 27.10.1995 

«О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР», восстановив историю своего существования в российском праве.  В 

ГПК РФ положения о судебном приказе закреплены в главе 11 подраздела I 

раздела II «Производство в суде первой инстанции».  

Введение института приказного производства в арбитражный процесс 

направлено на выполнение одновременно несколько функций и практических 

задач: 

- повышение оперативности судебной защиты права и эффективности 

исполнения судебных актов; 

- освобождение арбитражных судов от тех дел, которые не нуждаются в 

развернутой процедуре рассмотрения; 

- повышение у участников хозяйственного оборота чувства 

ответственности за принятые ими на себя обязанности, а, соответственно, 

уровня их правосознания;  

- усиление превентивной функции права. 

Согласно законопроекту судебный приказ – судебный акт, вынесенный 

судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм, 

основанный на бесспорном требовании взыскателя.  

В качестве корреспондирующих изменений законопроектом 

предлагаются дополнения в положения АПК РФ, содержащие указания на 

принимаемые арбитражными судами судебные акты, к числу которых 

относится и судебный приказ (пункт 3 статьи 1 законопроекта).  
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В законопроекте перечисляются требования, по которым может 

выноситься судебный приказ: требования вытекают из неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных истцом 

документах, устанавливающих денежные обязательства, которые ответчиком 

признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не 

превышает для юридических лиц триста тысяч рублей, для индивидуальных 

предпринимателей сто тысяч рублей; требование основано на совершенном 

нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, 

если цена иска не превышает для юридических лиц триста тысяч рублей, для 

индивидуальных предпринимателей сто тысяч рублей; заявлено требование о 

взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении 

общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает сто 

тысяч рублей.  

В связи тем, что названные требования, обладающие, по сути, 

бесспорным характером, пересекаются с делами, рассматриваемыми в порядке 

упрощенного производства, законопроектом предлагаются изменения в статью 

227 АПК РФ, согласно которым меняется (увеличивается) ценовой порог для 

соответствующих дел, рассматриваемых по правилам главы 29 АПК РФ, 

посвященной упрощенному производству (пункт 13 статьи 1 законопроекта).  

Законопроектом закрепляются положения о форме и содержании 

заявления о выдаче судебного приказа, основания для возвращения заявления о 

выдаче судебного приказа, устанавливается содержание судебного приказа с 

учетом, того, что он имеет силу исполнительного листа.   

Законопроектом регламентируется порядок приказного производства, а 

также устанавливается правило, в соответствии с которым судебный приказ, а 

равно определение об отмене судебного приказа размещается на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее следующего дня после дня их вынесения. 

Положениями законопроекта, посвященными приказному производству, 

закрепляется порядок вступления судебного приказа в законную силу, а также 

исполнения судебного приказа.  

В связи с этим в общие положения АПК РФ о вступлении судебного 

решения в законную силу и его исполнении законопроектом также вносятся 

уточнения, касающиеся судебного приказа (пункты 8 и 9 статьи 1 

законопроекта). Уточнение вносится и в специальную норму АПК РФ о выдаче 

исполнительного листа (пункт 23 статьи 1 законопроекта). 

Законопроектом предусматривается, что судебный приказ может быть 

обжалован в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, установленный 

статьей 276 настоящего Кодекса, и пересмотрен по правилам главы 35 с учетом 

особенностей, предусмотренных в статье 288
1
 настоящего Кодекса.  

С учетом этого законопроектом дополняются положения АПК РФ, 

посвященные кассационному производству в части установления возможности, 

сроков и порядка обжалования в суд кассационной инстанции судебных 

приказов, вынесенных арбитражными судами первой инстанции, а также 

уточняются полномочия арбитражного суда кассационной инстанции,  
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рассматривающего кассационные жалобы на судебные приказы (пункты 

15 – 18 статьи 1  законопроекта). 

Законопроектом предлагается ввести в главу 35 АПК РФ новую статью 

288
1
, посвященную особенностям кассационного производства, связанным с  

пересмотром вступивших в законную силу судебных приказов. Так, 

устанавливается правило, согласно которому вопрос о наличии либо отсутствии 

оснований для пересмотра в порядке кассационного производства судебных 

приказов решается судьей арбитражного суда кассационной инстанции 

единолично в пятнадцатидневный срок со дня поступления кассационной 

жалобы на судебный приказ в арбитражный суд кассационной инстанции. По 

результату рассмотрения кассационной жалобы на судебный приказ судья 

арбитражного суда кассационной инстанции при наличии соответствующих 

оснований выносит определение о передаче жалобы с делом для рассмотрения 

обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного суда 

кассационной инстанции; при отсутствии таких оснований судья выносит 

определение об отказе в передаче жалобы с делом для рассмотрения 

обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного суда 

кассационной инстанции. Определения, вынесенные на данной стадии, не 

подлежат обжалованию.  

При этом законопроектом устанавливаются специальные основания для 

пересмотра в порядке кассационного производства судебных приказов, 

вступивших в законную силу, к которым относятся: 

1) несоответствие целям эффективного правосудия, в том числе в случае 

наличия спора о составе и размере задолженности, а также в иных случаях 

признания судом необходимым выяснить имеющие существенное значение для 

дела обстоятельства или исследовать доказательства; 

2) нарушения норм процессуального права, являющихся в соответствии с 

частью 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены судебного приказа.  

По результатам рассмотрения кассационной жалобы на судебный приказ 

арбитражный суд кассационной инстанции реализует одно из предоставляемых 

ему законопроектом полномочий, направленных на оставление судебного 

приказа без изменения или его отмену с прекращением производства по делу, 

оставлением кассационной жалобы без рассмотрения, направлением дела на 

новое рассмотрение или вынесением постановления об отказе в выдаче 

судебного приказа с одновременным указанием на право взыскателя 

предъявить требования в порядке искового производства. 

Законопроектом устанавливается возможность пересмотра судебных 

приказов по правилам АПК РФ, закрепляющим порядок пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам (пункты 23 и 24 статьи 1 законопроекта).  

Введение института приказного производства в арбитражном процессе 

позволит значительно снизить нагрузку, существующую в настоящее время в 

арбитражных судах, рассматривающих дела по спорам из 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Количество дел 

приказного производства предположительно может составить более 20 % от  
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общего количества дел, рассматриваемых арбитражными 

судами. Таким образом,  количество дел, которые будут рассматриваться в 

таких ускоренных формах судопроизводства как упрощенное производство и 

приказное производство по предварительным подсчетам составит не менее 

половины от всех дел, рассматриваемых в настоящее время арбитражными 

судами в силу их компетенции.  

5. В качестве редакционных поправок предлагается уточнение положений 

части 1 статьи 291
1
 и части 5 статьи 308

1
 АПК РФ, необходимость внесения 

которых выявлена судебной практикой в ходе применения положений АПК РФ 

в редакции Федерального закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

(пункты 22 и 21 статьи 1 законопроекта). 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных 

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

принятию, приостановлению, изменению или дополнению в 

связи с  принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» потребует внесение изменений 

в положения части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

устанавливающих размер и особенности уплаты государственной пошлины по 

делам приказного производства, рассматриваемым арбитражными судами. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных 

финансовых средств, покрываемых за счет федерального бюджета. 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 23 

г. Москва 23 декабря 2014 г 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Представлять данный проект федерального закона в Государственной

Думе Федерального Собрания Российской Федерации Председателю 

Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедеву. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации  В.В. Момотов 

http://ппвс.рф

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI
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проект 

 

Вносится 

Верховным Судом 

Российской Федерации 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации  

 

Статья 1 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, 

№ 45, ст. 4377; 2006, № 1, ст. 12; 2009, № 52 (часть 1), ст. 6450; 2010, № 15, ст. 

1737; № 18, ст. 2145; 2012, № 49, ст. 6750; 2014, № 26 (часть 1), ст. 3404; № 

30(часть 1), ст. 4222) следующие изменения:  

1) пункт 1 подпункт 13  статьи 333.20 изложить в следующей редакции: 

«13) при отказе в принятии к рассмотрению искового заявления или 

заявления о вынесении судебного приказа либо отмене судебного приказа 

уплаченная государственная пошлина при предъявлении иска или заявления о 

вынесении судебного приказа засчитывается в счет подлежащей уплате 

государственной пошлины;»; 

2) пункт 1 статьи 333.21 дополнить подпунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«4.1) при подаче заявления о выдаче судебного приказа – 50 процентов 

размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления 

имущественного характера;»; 

3) пункт 1 статьи 333.22 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) при возвращении заявления о выдаче судебного приказа либо отмене 

судебного приказа уплаченная государственная пошлина засчитывается в счет 

подлежащей уплате государственной пошлины в случае повторного обращения 

с заявлением о выдаче судебного приказа либо при предъявлении иска.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста 

дней со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

 

Законопроект содержит положения, предполагающие внесение 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, которые 

направлены на уточнение порядка уплаты государственной пошлины по делам 

приказного производства, рассматриваемым судами общей юрисдикции (пункт 

1 статьи 1 законопроекта), а также установление размера и особенностей 

уплаты государственной пошлины по делам приказного производства, 

рассматриваемым арбитражными судами (пункты 2 и 3 статьи 1 

законопроекта), с учетом внесенного в Государственную Думу проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации», которым в арбитражное процессуальное 

законодательство вводится институт судебного приказа. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

 

актов федерального законодательства и иных нормативных 

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

принятию, приостановлению, изменению или дополнению в 

связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 

 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, принятия, приостановления, изменения или дополнения 

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных 

финансовых средств, покрываемых за счет федерального бюджета. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 24 

 

 

г. Москва 

 

26 декабря 2014 г. 

 

Об утверждении персональных составов президиумов 

Верховного Суда Республики Крым, Севастопольского 

городского суда, Двадцать первого арбитражного 

апелляционного суда, Арбитражного суда Республики Крым 

и Арбитражного суда города Севастополя 

 

 

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации», частью 2 статьи 26 Федерального конституционного 

закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33.4, пунктом 2 статьи 37 

Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации постановляет утвердить: 

 

членами президиума Верховного Суда Республики Крым – судей 

Верховного Суда Республики Крым Евдокимову Веру Васильевну, Новикова 

Романа Васильевича; 

членами президиума Севастопольского городского суда – судей 

Севастопольского городского суда Авхимова Василия Александровича, 

Володину Любовь Васильевну, Коваленко Александра Юрьевича; 

членами президиума Двадцать первого арбитражного апелляционного 

суда – судей Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Баукину 

Елену Александровну, Вахитова Романа Салихжановича; 

http://XN--B1AZAJ.XN--P1AI


2 

членами президиума Арбитражного суда Республики Крым – судей 

Арбитражного суда Республики Крым Белоглазову Ирину Константиновну, 

Ищенко Ирину Анатольевну, Лукачева Станислава Олеговича; 

членом президиума Арбитражного суда города Севастополя – судью 

Арбитражного суда города Севастополя Ражкова Романа Алексеевича. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 25 

г. Москва 26 декабря 2014 г. 

Об утверждении судьи Верховного Суда Российской 

Федерации в состав судебной коллеги по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации  

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

постановляет: 

 Утвердить в состав Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации судью Верховного Суда Российской 

Федерации Зыкина Василия Яковлевича. 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов 
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