
За использование чужой банковской карты для расчетов, 

вопреки воле ее владельца, предусмотрена уголовная 

ответственность 

 
За кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств предусмотрена уголовная ответственность по п. 

«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкцией данной статью предусмотрены различные виды 

наказания, вплоть до 6 лет лишения свободы. 

 Использование для оплаты покупок банковской карты, которая была 

найдена, также является хищением средств с банковского счета. 

 Уголовная ответственность наступит и за покушение на совершение 

хищения средств с банковского счета при помощи банковской карты, например, в 

случае если банковская карта была найдена и использована для оплаты товаров в 

магазине, однако совершить покупку не удалось, поскольку владелец ее 

заблокировал. 

 Хищение средств с банковского счета отнесено к категории тяжких, 

является квалифицированным составом преступления, следовательно, не имеет 

значения сумма похищенных средств. 

 При этом, уголовное дело (уголовное преследование) по преступлениям, 

отнесенным к категории тяжких не может быть прекращено в связи с 

примирением с потерпевшим, а также такое уголовное дело после направления в 

суд не может быть рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за незаконное предпринимательство. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 171 УК РФ под незаконным 

предпринимательством следует понимать - осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в 

национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического 

осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в 

национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического 

осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный 

ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением 

дохода в крупном размере. 

Предпринимательство – это регулярная продажа товаров, оказание услуг и 

выполнение работ ради получения прибыли. Не важно, изготавливаете ли вы 

торты или шьете халаты, если за это взимается плата, вы – предприниматель. 

Для осуществления легального бизнеса необходимо соблюсти 

установленные законом правила: зарегистрировать юридическое лицо или 

приобрести статус индивидуального предпринимателя, а для осуществления 

лицензируемых видов деятельности получить лицензию. 

Нарушение закона влечет административную или уголовную 

ответственность. 

Так, административная ответственность предусмотрена за ведение бизнеса 

без регистрации, в отсутствие лицензии или с нарушением ее условий, за что 

предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч 

рублей. 

Меры уголовной ответственности предусматривают до 5 лет лишения 

свободы и могут быть применены, если в результате незаконной 

предпринимательской деятельности получен доход в крупном (более 2 млн.руб.) 

или особо крупном (9 млн.руб.) размере или причинен крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Обращение в доход государства имущества чиновников, 

 несоразмерного с их официальными доходами. 

 

Одной из эффективных антикоррупционных мер является обращение в 

доход государства имущества чиновников, несоразмерного с их официальными 

доходами. Механизм обращения в доход государства такого имущества закреплен 

в Федеральном законе от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

(далее – Федеральный закон № 230-ФЗ). 

При проверке сравниваются расходы чиновника и его семьи с их общими 

доходами и, при обнаружении превышения расходов над доходами, решается 

вопрос о предъявлении в суд иска о конфискации нечестно нажитого имущества. 

Правом на обращение в суд с таким иском наделены органы прокуратуры (статья 

17 Федерального закона № 230-ФЗ), поводом и основанием являются информация 

и материалы о результатах контроля за расходами, представленные органом 

(подразделением), ответственным за профилактику коррупционных 

правонарушений. 

К примеру, высокопоставленный чиновник приобрел за четыре года 

недвижимое имущество на общую сумму более 35 млн. рублей. При этом его 

задекларированный доход за аналогичный период составил около 3,6 млн. рублей. 

При рассмотрении гражданского дела чиновник не смог доказать, что имущество 

было приобретено на законные доходы. Суды первой и второй инстанций 

удовлетворили требования прокурора об обращении имущества в доход 

государства. 

Основные версии чиновников в свою защиту: подарили, накопил, взял в 

кредит. Из судебной практики следует, что служащие, оправдывая расхождения в 

своих доходах и расходах, чаще всего предоставляют в суд договоры дарения, 

займа, кредита, приглашают свидетелей, которые подтверждают получение денег 

или имущества в дар. Однако такие обстоятельства свидетельствуют о нарушении 

запрета на получение вознаграждения от других физических и юридических лиц и 

о несоблюдении антикоррупционной обязанности о предоставлении достоверных 

и полных сведений о доходах, ответственность за которые граничит с 

увольнением за утрату доверия. 

Суд при установлении расхождения размера законных доходов и размера 

расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических 

обстоятельств конкретного дела определяет ту его часть, которая приобретена на 

незаконные доходы и потому подлежит обращению в доход Российской 

Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого 

имущества), а также определяет порядок исполнения решения с учетом 

особенностей этого имущества. 

В обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

приведен такой пример. Суд установил, что в отчетном периоде супруг 

государственного служащего приобрел автомобиль стоимостью 2,8 млн. рублей. 

Совокупный доход семьи за три последних года, предшествующих покупке, 

составил 2,7 млн.рублей. Расхождение составило 3,5%. Суд признал данное 



превышение расходов над доходами незначительным и взыскал лишь разницу. 

Следует отметить, что с 2018 года контроль за расходами осуществляется и в 

отношении уволенных лиц, правом на осуществление которого наделены органы 

прокуратуры (статья 12 Федерального закона № 230-ФЗ). Поэтому, даже если в 

ходе осуществления контроля за расходами должностное лицо решило уволиться, 

думая тем самым избежать ответственности, полученные материалы 

направляются в органы прокуратуры, которые завершат начатую проверку и при 

наличии основания направят в суд исковое заявление об обращении в доход 

государства имущества, приобретенного на незаконные доходы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия отбывания наказания в виде лишения свободы 

 в колониях-поселениях. 

 

Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в колониях-

поселениях регулируют статьи 128 и 129 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации. 

В колониях-поселениях отбывают наказание в виде лишения свободы: 

- лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и 

ранее не отбывавшие лишение свободы; 

- лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений 

небольшой или средней тяжести; 

- лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и 

ранее отбывавшие лишение свободы; 

- положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из колоний 

общего и строгого режима в порядке, предусмотренном статьей 78 УИК РФ. 

В одной колонии-поселении могут содержаться осужденные мужчины и 

осужденные женщины. Осужденные, совершившие преступления в соучастии, 

отбывают лишение свободы, как правило, раздельно. 

Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях 

В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы: 

- содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-

поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного 

передвижения в пределах колонии-поселения; с разрешения администрации 

колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в 

пределах муниципального образования, на территории которого расположена 

колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы 

либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду; могут иметь при 

себе деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения; получают 

посылки, передачи и бандероли; могут иметь свидания без ограничения их 

количества; 

- проживают, как правило, в специально предназначенных для них 

общежитиях. Осужденным, не допускающим нарушений установленного порядка 

отбывания наказания и имеющим семьи, по постановлению начальника колонии-

поселения может быть разрешено проживание со своими семьями на 

арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах 

колонии-поселения или муниципального образования, на территории которого 

расположена колония-поселение. Указанные осужденные обязаны являться для 

регистрации в колонию-поселение до четырех раз в месяц. Периодичность 

регистрации устанавливается постановлением начальника колонии-поселения. 

Жилые помещения, в которых проживают осужденные, могут посещаться в 

любое время представителем администрации колонии-поселения; 

- имеют документ установленного образца, удостоверяющий личность 

осужденного. Паспорт и другие личные документы осужденных хранятся в их 

личных делах. 



Осужденным запрещается использовать и хранить на территории колонии-

поселения и на объектах, где выполняются работы, предметы и вещества, 

перечень которых установлен Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, за исключением продуктов питания, денег, ценных 

вещей, одежды, головных уборов и обуви гражданского образца, постельных 

принадлежностей и зажигалок. 

Труд осужденных регулируется законодательством Российской Федерации 

о труде, за исключением правил приема на работу, увольнения с работы и 

перевода на другую работу. Перевод осужденных на другую работу, в том числе в 

другую местность, может осуществляться администрацией предприятия, на 

котором они работают, по согласованию с администрацией колонии-поселения. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация незаконной миграции наказуема 

Уголовным кодексом Российской Федерации установлены жесткие меры 

ответственности за организацию незаконной миграции. При этом, 

нередко  совершение преступлений в сфере незаконной миграции (таких, как 

фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации, иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в 

Российской Федерации, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении  в 

Российской Федерации) сопровождается  получением денежного вознаграждения. 

В силу статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации к объектам 

гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага. 

Получая от гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина 

либо лица без гражданства денежные средства за фиктивную регистрацию их по 

месту жительства в жилом помещении или за фиктивную постановку на учет по 

месту пребывания в жилом помещении, виновные лица незаконно приобретают 

имущество в виде наличных денежных средств, что квалифицируется как сделка, 

совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или 

нравственности. 

Согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации такая 

сделка ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего 

Кодекса. 

В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход 

Российской Федерации все полученное по данной сделке сторонами, 

действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные 

законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основания для восстановления процессуального срока на подачу 

апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции 

Частью 1 ст. 112 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) предусмотрено, что лицам, пропустившим 

установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, 

признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть 

восстановлен. 

Положения ст. 112 ГПК РФ направлены на расширение гарантий судебной 

защиты прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства, 

предоставляют им возможность восстановления пропущенного процессуального 

срока. Вопрос о его восстановлении лицам, участвующим в деле, решается судом 

в каждом конкретном случае на основе исследования фактических обстоятельств 

дела в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения. 

Дополнительной гарантией реализации данного права служит возможность 

подачи частной жалобы на определение суда об отказе в восстановлении такого 

срока. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» разъяснено, что заявление о восстановлении срока на подачу 

апелляционной жалобы рассматривается судом первой инстанции по правилам ст. 

112 ГПК РФ в судебном заседании с извещением участвующих в деле лиц, неявка 

которых не является препятствием к разрешению поставленного перед судом 

вопроса. Суд первой инстанции восстанавливает срок на подачу апелляционной 

жалобы, если признает причины его пропуска уважительными (п. 8). 

Для лиц, участвующих в деле, к уважительным причинам пропуска 

указанного срока, в частности, могут быть отнесены: 

обстоятельства, связанные с личностью лица, подающего апелляционную 

жалобу (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.); 

получение лицом, не присутствовавшим в судебном заседании, в котором 

закончилось разбирательство дела, копии решения суда по истечении срока 

обжалования или когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно 

недостаточно для ознакомления с материалами дела и составления 

мотивированной апелляционной жалобы; 

неразъяснение судом первой инстанции в нарушение требований ст. 193 и ч. 

5 ст. 198 ГПК РФ порядка и срока обжалования решения суда; 

несоблюдение судом установленного ст. 199 ГПК РФ срока, на который 

может быть отложено составление мотивированного решения суда, или 

установленного ст. 214 ГПК РФ срока высылки копии решения суда лицам, 

участвующим в деле, но не присутствовавшим в судебном заседании, в котором 

закончилось разбирательство дела, если такие нарушения привели к 

невозможности подготовки и подачи мотивированной апелляционной жалобы в 

установленный для этого срок. 



При решении вопроса о восстановлении срока апелляционного обжалования 

лицам, не привлеченным к участию в деле, о правах и обязанностях которых 

судом принято решение, учитывается своевременность обращения таких лиц с 

заявлением (ходатайством) о восстановлении указанного срока, которая 

определяется исходя из сроков, установленных ст. 321, 332 ГПК РФ и 

исчисляемых с момента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении 

их прав и (или) возложении на них обязанностей обжалуемым судебным 

постановлением. 

Пропуск прокурором срока принесения апелляционного представления не 

лишает лицо, в интересах которого прокурор обращался с заявлением в суд 

первой инстанции, права самостоятельно обратиться с заявлением (ходатайством) 

о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы. 

В качестве уважительных причин пропуска юридическим лицом срока 

апелляционного обжалования не могут рассматриваться такие обстоятельства, как 

нахождение представителя организации в командировке или отпуске, смена 

руководителя организации либо его нахождение в командировке или отпуске, 

отсутствие в штате организации юриста и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление о преступлении, подаваемое в правоохранительные органы, 

должно соответствовать требованиям статьи 141 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации 

 

Заявление о преступлении вправе подать граждане, их представители, 

законные представители, а также представители организаций. Заявление должно 

содержать полные сведения о заявителе, в том числе фамилию, имя, отчество 

заявителя, адрес его места жительства, наименование организации, ее место 

нахождение, контактные данные. 

Заявление должно содержать сведения о совершенном или готовящемся 

преступлении. При этом закон не требует, чтобы заявление содержало подробные 

сведения о преступлении. Должностное лицо правоохранительного органа не 

вправе отказать в принятии заявления, мотивируя тем, что заявление не содержит 

достаточных данных о преступлении. 

Письменное заявление должно быть подписано заявителем. 

Устное заявление подается только путем составления должностным лицом 

протокола о принятии устного заявления, в котором заявитель ставит свою 

подпись, а также подпись о том, что он предупрежден об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос. 

Сообщение о преступлении, направленное в электронной форме, 

расценивается как письменное заявление о преступлении, если соответствует 

вышеуказанным требованиям. 

Устное сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

поступившее по телефону дежурной части органа внутренних дел, по «телефону 

доверия» и т.п., не является заявлением о преступлении. Такое сообщение в 

соответствии с ч. 5 ст. 141 УПК РФ относится к иным источникам получения 

информации о преступлении. Лицо, получившее данное сообщение, составляет 

рапорт об обнаружении признаков преступления, который и служит поводом для 

возбуждения уголовного дела. 

Согласно ч. 7 ст. 141 УПК РФ анонимное заявление о преступлении, то есть 

заявление, которое не содержит сведения о фамилии и месте жительства 

заявителя либо содержит ложные данные о заявителе, не является поводом для 

возбуждения уголовного дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ заявления о преступлении принимают 

дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, 

которые уполномочены проводить по ним уголовно-процессуальную проверку и 

принимать соответствующее решение. 

Органы прокуратуры не проводят уголовно-процессуальную проверку по 

заявлениям о преступлении. 

В случае несоответствия заявления о преступлении перечисленным 

требованиям, данное заявление не может служить поводом для возбуждения 

уголовного дела. 

 
 



О практике помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, в специальные учреждения 

 
В последние годы особое значение приобретает борьба с 

правонарушениями, совершаемыми несовершеннолетними. Федеральный закон 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ) 

предусматривает в отношении несовершеннолетних, совершивших запрещенное 

уголовным законом общественно опасное деяние до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности, применение таких мер 

профилактического воздействия, направленных на предотвращение совершения 

ими повторных деяний, как направление на основании постановления суда в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (далее – 

СУВУЗТ) или в центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел (далее – ЦВСНП). 

Несмотря на то что данные вопросы связаны с совершением лицом 

общественно опасного деяния, предусмотренного Уголовным кодексом 

Российской Федерации (далее – УК РФ), Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации не предусматривает процедуры их разрешения. Ряд 

норм, касающихся рассмотрения указанной категории дел, содержит 

непосредственно Закон № 120-ФЗ. 

Рассмотрение дела о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ 

осуществляется в соответствии с нормами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

Необходимо учесть, что первичным основанием для помещения 

несовершеннолетнего лица в СУВУЗТ или в ЦВСНП является факт совершения 

этим лицом общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом, до 

достижения им возраста привлечения к уголовной ответственности. 

В то же время согласно действующему уголовному закону даже при 

наличии вышеуказанных оснований в СУВУЗТ не могут быть помещены 

несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и 

обучению в указанных учреждениях. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2002 № 518 утвержден Перечень заболеваний, 

препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в СУВУЗТ. В 

данный Перечень входит достаточно много заболеваний, к примеру: туберкулез, 

активная форма сифилиса, умственная отсталость, расстройства 

психологического развития и т.д. 

Помещение в СУВУЗТ применяется как принудительная мера 

воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, 

нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего 

специального педагогического подхода и не нуждающегося в применении 

наказания. 

Поскольку направление несовершеннолетнего в специальное учреждение – 

более строгое воздействие, оно может назначаться либо после применения 



предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ принудительных мер воспитательного 

воздействия, применение которых не дало необходимого результата, либо сразу, 

если суд придет к выводу о необходимости направления подростка в специальное 

учреждение. К выводу о такой необходимости может привести неоднократное 

совершение лицом преступных деяний до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности, неэффективный контроль родителей, 

бродяжничество, употребление спиртных напитков и т.д. 

В ч. 2 ст. 92 УК РФ определено, что несовершеннолетний может быть 

направлен в СУВУЗТ до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более 

чем на три года. 

Законодатель предусмотрел и возможность досрочного прекращения 

пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ. Такое возможно, если судом будет 

признано, что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной 

меры. Суд может принять такое решение на основании мотивированного 

представления администрации учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения либо на 

основании ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 

представителей при наличии заключения администрации учреждения и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 

учреждения. Причем впервые обратиться в суд с таким ходатайством возможно 

только по истечении шести месяцев нахождения в такого рода учреждении. 

Также предусмотрено и продление срока пребывания несовершеннолетнего 

в СУВУЗТ, которое в соответствии с ч. 4 ст. 92 УК РФ допускается только по 

ходатайству несовершеннолетнего в случае необходимости завершения им 

общеобразовательной или профессиональной подготовки. 

Правовые основы деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел закреплены в 

Законе № 120-ФЗ. 

В нем содержится исчерпывающий перечень случаев, когда возможно 

помещение несовершеннолетних в ЦВСНП. Документом, на основании которого 

несовершеннолетние помещаются в такие центры, является постановление 

начальника органа внутренних дел в случае помещения на срок до 48 часов или 

постановление суда в случае помещения на срок до 30 суток. 

Общее условие – несовершеннолетний совершил общественно опасное 

деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

за это деяние. Наряду с этим условием должны присутствовать факультативные. 

Согласно п. 6 ст. 22 Закона № 120-ФЗ несовершеннолетние могут 

находиться в ЦВСНП не более 30 суток, в исключительных случаях срок может 

быть продлен не более чем на 15 суток. Предварительный 48-часовой срок 

содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП до вынесения судьей 

соответствующего постановления включается в этот 30-дневный срок, что должно 

быть отражено в постановлении судьи о помещении несовершеннолетнего в 

ЦВСНП. 
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Куда обращаться, если товар интернет-магазину оплачен, 

 но не доставлен в срок». 

 
Правила дистанционной торговли установлены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 

№ 612. 

Их главный постулат: если товар не доставлен (по любой причине) перед 

покупателем отвечает продавец. Ведь договор розничной купли-продажи 

заключается между потребителем и продавцом на основании ознакомления с 

предложенным продавцом в любой форме описанием товара, который считается 

заключенным с момента выдачи покупателю кассового или товарного чека либо 

иного документа об оплате, или с момента получения продавцом сообщения 

покупателя о намерении заключить договор. 

Если потребитель обязан предварительно оплатить товар, то договор 

должен содержать условие о сроке его передачи. Для доставки продавец может 

использовать услуги третьих лиц, о чем покупатель должен быть 

проинформирован. 

В случае недоставки товара в срок, потребитель по своему выбору вправе 

потребовать от продавца передачи оплаченного товара в установленный им новый 

срок или возврата суммы, а также полного возмещения убытков. 

Законом установлена обязанность продавца по уплате пени в размере 0,5% 

от оплаченной за товар суммы за каждый день просрочки, исчисляемый со дня 

установленного срока передачи до дня возврата суммы. Даже если продавец 

утверждает, что виноват оператор почтовой связи. Требования о возврате суммы 

и возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение 10 дней 

со дня их предъявления. 

При отказе либо неполучении в срок ответа защита прав может быть 

осуществлена в судебном порядке без оплаты госпошлины. Иск может быть 

предъявлен как по месту жительства потребителя, так и по месту нахождения 

продавца. 

Органом государственного надзора в сфере защиты прав потребителей 

являются подразделения Роспотребнадзора РФ, куда можно направить жалобу на 

нарушение продавцом прав потребителя. 

До направления обращения обязательно следует обратиться с жалобой в 

организацию, заключившую договор купли-продажи товара, поскольку в силу 

п. в ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проверки 

названного органа является нарушение прав потребителей при условии, что ранее 

они обращались за защитой нарушенных прав к Юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, но остались без ответа либо удовлетворения 

требований. 

Должностные лица Роспотребнадзора по результатам проверки жалобы, 

если факт нарушения подтвердится, могут привлечь продавца к 



административной ответственности и выдать обязательное для исполнения 

предписание. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основания освобождения от уголовной ответственности в связи с 

возмещением ущерба. 

 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 500-ФЗ внесены изменения в ст. 76.1 

Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Изменения вступили в силу с 08.01.2020 

года. 

В действующей редакции ст. 76.1 УК РФ предусмотрено три основания 

освобождения от уголовной ответственности: 

- в связи с возмещением ущерба бюджетной системе Российской 

Федерации; 

- в связи с возмещением ущерба бюджетной системе Российской Федерации 

и (или) перечислением в федеральный бюджет денежного возмещения; 

- в связи с подачей специальной декларации. 

От уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба по ч.ч. 1 и 2 

ст. 76.1 УК РФ освобождается лицо, совершившее указанные в данной статье 

преступления. 

При этом условием освобождения является необходимость возмещения 

ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате 

совершения преступления, и перечисления в федеральный бюджет денежного 

возмещения в размере двукратной суммы причиненного ущерба, либо 

перечисления в федеральный бюджет дохода, полученного в результате 

совершения преступления, и денежного возмещения в размере двукратной суммы 

дохода, полученного в результате совершения преступления, либо перечисления в 

федеральный бюджет денежной суммы, эквивалентной размеру убытков, которых 

удалось избежать в результате совершения преступления, и денежного 

возмещения в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в 

результате совершения преступления, либо перечисления в федеральный бюджет 

денежной суммы, эквивалентной размеру совершенного деяния, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и денежного возмещения в двукратном размере 

этой суммы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Снятие судимости до истечения срока ее погашения. 

 

Снятие судимости - это аннулирование правовых последствий судимости до 

истечения срока ее погашения. 

Согласно ч. 5 ст. 86 УК РФ если осужденный после отбытия наказания вел 

себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то суд 

может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. 

Таким образом, условиями снятия судимости являются безупречное 

поведение лица, отбывшего наказание, а также возмещение вреда, причиненного 

совершением преступления. 

Снятие судимости осуществляется, как правило, по ходатайству лица, 

отбывшего наказание. 

В соответствии со ст. 400 УПК РФ вопрос о снятии судимости разрешается 

в пределах установленной подсудности судом или мировым судьей по месту 

жительства осужденного. Участие осужденного в рассмотрении ходатайства 

является обязательным. 

В случае отказа в снятии судимости повторное ходатайство об этом может 

быть заявлено перед судом не ранее чем через год со дня принятия судом 

решения об отказе. 

Судимость также может быть досрочно снята на основании акта об 

амнистии, принимаемого Государственной Думой РФ (ст. 84 УК РФ), или в 

порядке помилования Президентом РФ (ст. 85 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возмещение за неиспользованные отпуска при увольнении. 

 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные им отпуска в соответствии со ст. 127 Трудового кодекса РФ. 

Денежная компенсация за отпуск при увольнении работника должна быть 

выплачена ему за все неиспользованные им ко дню увольнения отпуска, 

независимо от того, какова их общая продолжительность и по каким основаниям 

прекращается трудовой договор. 

По желанию работника на основании его письменного заявления вместо 

компенсации за неиспользованные отпуска ему может быть предоставлен отпуск 

в натуре с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). Следует иметь в виду, что работодатель вправе, а не обязан 

предоставлять работнику отпуск с последующим увольнением по его просьбе. 

При предоставлении работнику отпуска с последующим увольнением, днем 

увольнения будет считаться последний день отпуска. Эта дата (последний день 

отпуска) вносится и в трудовую книжку как дата увольнения. Однако все расчеты 

с работником, в том числе выдача трудовой книжки и других документов, должны 

быть произведены в последний день работы в соответствии с правилами ст. 84.1 

Трудового кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за распространение заведомо недостоверной 

общественно значимой информации. 

 

В соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ распространение в средствах 

массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях 

заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом 

достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) 

здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, является 

административным правонарушением (если не содержит признаки уголовно 

наказуемого деяния). 

Совершение вышеуказанного административного правонарушения влечет 

наложение административного штрафа на граждан до 100 тыс. рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на 

должностных лиц - до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - до 500 тыс. рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нужно ли разрешение, чтобы вырубить несколько деревьев, растущих 

на личном земельном участке? 

 

На земельном участке, принадлежащем на праве собственности, возможна 

вырубка растущих на нем деревьев. 

Законодательство Российской Федерации не устанавливает 

разрешительного порядка рубки зеленых насаждений на земельных участках, 

находящихся в частной собственности. Такой порядок может быть установлен 

только в отношении зеленых насаждений, находящихся на государственных или 

муниципальных земельных участках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за фиктивную регистрацию. 

 

За фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации, а равно за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или 

лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации установлена уголовная ответственность до 3-х лет лишения свободы. 

Кроме того, аналогичная ответственность установлена за фиктивную 

постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания в Российской Федерации. 

При этом под фиктивной регистрацией и постановкой на учет понимается 

регистрация и постановка на учет на основании представления заведомо 

недостоверных сведений или документов, либо регистрация и постановка на учет 

без намерения фактически проживать в помещении или без намерения 

предоставить помещение для фактического проживания, либо постановка 

иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по адресу 

организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую 

или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наступает ли уголовная ответственность в случае добровольной сдачи 

наркотиков? 

 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за хранение 

наркотических средств и психотропных веществ. Размер наказания за такое 

преступление зависит от размера наркотика и ряда иных обстоятельств. 

Хранителем наркотиков может стать человек, нашедший их на улице, 

поэтому во избежание наказания необходимо исключить присвоение случайно 

обнаруженных чужих предметов или веществ. При наличии подозрений, что 

вещество является наркотиком следует вызвать сотрудников полиции для их 

изъятия. 

Уголовное законодательство предусматривает возможность освобождения 

от уголовной ответственности при условии добровольной сдачи запрещенного 

вещества и активного способствования раскрытию и пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

При этом не может признаваться добровольной сдачей наркотиков их 

изъятие при задержании лица и при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию. Таким образом, освобождение от уголовной 

ответственности за хранение наркотических средств и психотропных веществ 

можно при соблюдении двух фактов: сотрудничества с правоохранительными 

органами и добровольной сдачей наркотических средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Может ли наступить уголовная ответственность за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил? 

 

В соответствии с частью 1 ст. 236 Уголовного кодекса РФ за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 

заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий, предусмотрено одно из следующих наказаний: 

- штраф в сумме от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо в размере зарплаты 

или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет; 

- ограничение свободы на срок до 2 лет; 

- принудительные работы на срок до 2 лет; 

- лишение свободы на срок до 2 лет. 

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 236 УК РФ), предусмотрены следующие 

виды наказания: 

- штраф в сумме от 1 млн до 2 млн. рублей либо в размере зарплаты или 

иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет; 

- ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет; 

- принудительные работы на срок от 3 до 5 лет; 

- лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. 

При наступлении вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических 

правил по неосторожности последствий в виде смерти 2 или более лиц (ч. 3 ст. 

236 УК РФ) могут грозить принудительные работы на срок от 4 до 5 лет либо 

лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как доказать, что работал в организации? 

 

Установить факт Вашего трудоустройства и вынести соответствующее 

решение может суд. 

Доказать факт трудоустройства зачастую сложно. Тем не менее, можно дать 

несколько советов: 

найти свидетелей, готовых подтвердить нарушение Ваших прав. Это могут 

быть другие работники организации, клиенты организации, охранники и т.д.; 

предоставить видео, аудиозаписи или фото, регистрирующие факт 

выполнения трудовых функций; 

предъявить финансовые ведомости (или иные записи), свидетельствующие 

о выплатах заработной платы, выписки с банковского счета, если осуществлялся 

безналичный расчет, табеля учета рабочего времени, ведомости, содержащие 

сведения о выполнении Вами работ для работодателя, дачи Вам поручений 

руководителем организации; 

представить скриншоты переписок с представителями организаций, 

удостоверения, выданные от имени организации (обучение, пропуска). 

Совокупности представленных документов будет достоверно 

свидетельствовать о Вашем трудоустройстве в организации. 

Еще одним весомым аргументом в суде может служить - подача 

коллективной жалобы на нерадивого работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность родителей, оставивших без присмотра своих детей, 

если в результате этого с ребенком произошел несчастный случай? 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей. 

Воспитание и развитие детей, а также защита их жизни и здоровья – долг 

родителей. При этом за неисполнение или ненадлежащее исполнении родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних статьей 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность. 

Необходимо также отметить, что нерадивые родители по вине которых 

пострадали дети могут быть также привлечены к уголовной ответственности в 

установленных законом случаях. 

Так, статья 156 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, в том числе родителем или иным лицом, на которое 

возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним. Жестокое обращение может выражаться в систематическом 

унижении достоинства ребенка, издевательствах, оставлении без еды и т.д. 

Статья 125 Уголовного кодекса РФ регламентирует ответственность за 

оставление в опасности, которая заключается в заведомом оставлении ребёнка в 

угрожающем его жизни или здоровью положении. Ответственность по данной 

статье наступает только в том случае, когда родитель или иной взрослый имел 

реальную возможность и был обязан оказать необходимую помощь ребенку. 

Самая тяжкая статья из применимых в анализируемой ситуации - статья 109 

Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности) может быть 

применена в случае, если родители или иные законные представители вследствие 

грубой невнимательности, неосмотрительности, причиняют ребенку по 

неосторожности смерть (например, натопив в деревянном доме печи, оставляют 

детей дома, а сами, закрыв двери дома на ключ уходят из него. В результате дети 

погибают, отравившись угарным газом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какие виды наказания назначаются несовершеннолетним и их отличие 

от наказаний, назначаемых совершеннолетним гражданам? 

 

Согласно ч. 1 ст. 87 Уголовного кодекса РФ лицам, совершившим 

преступления в несовершеннолетнем возрасте, то есть которым ко времени 

совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет, могут 

быть назначены следующие виды наказания: штраф, лишение права заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок. 

Вместе с тем, статьей 88 Уголовного кодекса РФ установлен ряд 

ограничений при назначении несовершеннолетним видов и размеров уголовных 

наказаний. 

Так, штраф назначается в размере от 1 до 50 тыс. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период 

от 2 недель до 6 месяцев; обязательные работы – на срок от 40 до 160 часов и 

заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, 

исполняемых им в свободное от учебы или основной работы время; 

исправительные работы – на срок от 2 месяцев до 1 года с удержанием из 

заработной платы от 5 до 20%. 

При этом назначение наказания в виде исправительных работ в 

соответствии с ч. 4 ст. 88 Уголовного кодекса РФ возможно в отношении 

несовершеннолетнего, проходящего обучение в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования, кроме тех случаев, когда его исполнение может реально 

препятствовать продолжению обучения, например, при очной форме обучения. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним только в качестве 

основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет. 

Кроме того, в отношении несовершеннолетних законом предусмотрена 

возможность назначения наказания в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью, которое может назначаться в качестве основного 

(на срок от 1 года до 5 лет) и дополнительного (на срок от 6 месяцев до 3 лет) 

наказания. 

Самое строгое наказание, которое может применяться к 

несовершеннолетним, – это лишение свободы. Однако и здесь существуют свои 

особенности. 

Согласно ч. 6 ст. 88 Уголовного кодекса РФ наказание в виде лишения 

свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, 

совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней 

тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, 

совершившим впервые преступления небольшой тяжести. 

При этом несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в 

возрасте до 16 лет, лишение свободы назначается на срок не свыше 6 лет. Этой же 

категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным это наказание назначается на 

срок не свыше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях. 



Кроме того, при назначении наказания несовершеннолетнему в виде 

лишения свободы могут быть применены положения ст. 73 Уголовного кодекса 

РФ, если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без 

реального отбывания наказания. В таком случае испытательный срок 

устанавливается на срок не менее 6 месяцев и не более 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголовная ответственность за проявление неуважения к суду. 

 

Статьей 297 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за проявление неуважения к суду, которое выражается в 

оскорблении участников судебного разбирательства. 

Под оскорблением понимаются действия, направленные на унижение чести 

и достоинства указанных в статье лиц, выраженные в неприличной форме. 

Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного 

разбирательства, наказывается в том числе штрафом в размере до 80 тыс. рублей 

либо арестом на срок до 4 месяцев. 

То же деяние, выразившееся в оскорблении судьи или присяжного 

заседателя может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа в 

размере до 200 тыс. рублей либо ареста на срок до 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменились правила приема детей в школы. 

 

Министерством просвещения РФ 2 сентября 2020 г. издан приказ № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего и среднего общего образования». 

Данным правовым актом внесены изменения в правила приема детей в 

школы. 

Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста 8 лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Приказ вступил в силу 23 сентября 2020 г. 

О фактах нарушения законодательства в сфере образования граждане могут 

сообщить в органы прокуратуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В каком порядке обжалуются действия и решения следователя? 

 

Право обжаловать действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, руководителя следственного органа могут быть 

реализованы путем использования как внесудебного порядка рассмотрения 

обращений данной категории (статья 124 УПК РФ), так и судебного (статья 125 

УПК РФ). 

Действия (бездействие) и решения указанных лиц, а также прокурора и суда 

могут быть обжалованы в установленном Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ порядке участниками уголовного судопроизводства и иными лицами в той 

части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 

процессуальные решения затрагивают их интересы. 

При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе 

досудебного производства по уголовному делу участники уголовного 

судопроизводства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут 

обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с жалобой, 

которая должна быть рассмотрена в порядке и в сроки, установленные статьей 

124 УПК РФ. 

Под действием (бездействием) и решениями должностных лиц помимо 

постановлений дознавателя, следователя и руководителя следственного органа об 

отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела 

подразумеваются и иные решения и действия (бездействие), принятые и 

совершенные на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они 

способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 

уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы 

нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию. 

По результатам рассмотрения обращения заявитель незамедлительно 

уведомляется о принятом по жалобе решении, а также ему разъясняется порядок 

его обжалования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об ответственности за организацию притона для употребления 

наркотиков. 

 

В соответствии со ст. 232 Уголовного кодекса РФ организация либо 

содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

наказываются лишением свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на 

срок до 1 года либо без такового. 

Под организацией притона понимается приобретение или наем помещения, 

ремонт, финансирование, обустройство различными приспособлениями и т.п. 

действия, совершенные в целях последующего использования его для 

потребления наркотиков несколькими лицами. 

Под систематическим предоставлением помещений для потребления 

наркотиков понимаются такие действия, совершенные более двух раз. 

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 

наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с ограничением свободы 

на срок до 2 лет либо без такового, организованной группой - лишением свободы 

на срок от 3 до 7 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новые требования к комплектации аптечки 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2020 № 1080н утверждены требования к комплектации медицинскими 

изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях (автомобильной) (далее – Приказ № 1080н). 

Согласно указанным требованиям с 1 января 2021 года аптечка подлежит 

комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном 

порядке, а именно: двумя медицинскими нестерильными одноразовыми масками, 

двумя парами медицинских нестерильных перчаток, маской для проведения 

искусственного дыхания, жгутом кровоостанавливающим, бинтами, марлевыми 

медицинскими стерильными салфетками, лейкопластырем.  

Помимо перечисленного в аптечке должны быть ножницы и инструкция по 

оказанию первой помощи с применением аптечки. Наличие лекарственных 

препаратов в аптечке не предусмотрено. 

Аптечки первой помощи (автомобильные), производственные 

(укомплектованные) до дня вступления в силу Приказа № 1080н, подлежат 

применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок отмены судебного приказа 

В соответствии со статьей 126 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) судебный приказ по существу 

заявленного требования выносится в течение пяти дней со дня поступления 

заявления о вынесении судебного приказа в суд без вызова взыскателя и 

должника и проведения судебного разбирательства. Далее в пятидневный срок со 

дня вынесения судебного приказа судья высылает копию судебного приказа 

должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право 

представить возражения относительно его исполнения (статья 128 ГПК РФ). 

В случае если в установленный срок с момента получения копии судебного 

приказа должник представит в суд возражения относительно исполнения 

судебного приказа, судья отменяет судебный приказ и разъясняет взыскателю, что 

заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового 

производства (статья 129 ГПК РФ). Следует отметить, что законодателем не 

определены конкретные причины или мотивы возражения, сам факт возражения 

влечет отмену судьей судебного приказа.  

В силу пункта 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 

производстве» возражения могут содержать только указание на несогласие 

должника с вынесенным судебным приказом. При этом необходимо иметь ввиду, 

что возражения, поступившие от одного из солидарных должников, влекут 

отмену судебного приказа, вынесенного в отношении всех должников. 

Отмена судебного приказа в связи с поступившим возражением должника 

фактически означает, что стороны спора не смогли урегулировать разногласия в 

досудебном порядке, поэтому не требуется прохождение досудебного 

урегулирования при обращении заинтересованного лица с последующим иском 

по данному требованию. 

В случае пропуска срока обжалования он может быть восстановлен в 

соответствии со статьей 112 ГПК РФ.  

Об отмене судебного приказа выносится определение, которое 

обжалованию не подлежит. Копии определения суда об отмене судебного приказа 

направляются сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения. 

Кроме того, согласно части 1 статьи 376 ГПК РФ на судебный приказ, 

вынесенный мировым судьей, может быть подана кассационная жалоба  

непосредственно в суд кассационной инстанции в порядке, предусмотренном 

статьей 377 ГПК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 



Административная ответственность за пропаганду либо 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

 
Запрет использования в Российской Федерации в любой форме нацистской 

символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных 

в Великой Отечественной войне жертвах установлен частью 2 статьи 6 

Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

При этом пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций на 

основании статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» относятся к одному из видов 

экстремистской деятельности.  

Частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлена административная 

ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смещения, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами. 

За совершение указанных действий предусмотрено наказание для граждан в 

виде административного штрафа в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей либо 

административного ареста на срок до 15 суток, для должностных лиц – в виде 

штрафа от 1 тысячи до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 тысяч до 50 

тысяч рублей.  

Статьей 20.29 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения. За совершение 

данного правонарушения предусмотрено наказание для граждан в виде 

административного штрафа в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, 

административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – от 2 тысяч 

до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Материалы и оборудование, использованное для производства экстремистских 

материалов, подлежат конфискации.  

Верховный Суд Российской Федерации дал следующие разъяснения: 

нацистской атрибутикой и символикой являются атрибутика и символика, 

которые использовались организациями, признанными Нюрнбергским 

международным военным трибуналом преступными. К таковым относят: знамена, 



значки, атрибуты униформы, приветственные жесты и пароли, свастику, а также 

их произведение в любой форме. 

Ответственность может наступить, например, за публичное выставление, 

показ, вывешивание, изображение нацисткой атрибутики и символики, сходных с 

ними до степени смешения, воспроизведение нацистских или сходных с 

нацистскими до степени смешения приветствий и приветственных жестов, а 

также любые другие действия, делающие рассматриваемые атрибутику и 

символику доступными для восприятия других лиц, в том числе путем 

публикаций в средствах массовой информации. 

В случае если действия совершены в целях, не связанных с пропагандой 

нацистской атрибутики и символики, включая научные исследования, 

художественное творчество, подготовку других материалов, осуждающих нацизм 

либо излагающих исторические события, оснований для привлечения к 

административной ответственности не имеется.  

Кроме того, ответственность по указанным статьям не наступает в случае 

использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при 

которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизму 

и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ужесточена ответственность за несоблюдение ограничений в 

сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны 

здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции» 

запрещает использование никотинсодержащей продукции в местах, в которых 

уже действует запрет на курение табака, а также в помещениях, составляющих 

общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. 

Законом закреплены понятия, в том числе «никотинсодержащая 

продукция», «никотинсодержащая жидкость», "кальян" и др. 

Взаимосвязанные поправки в КоАП РФ внесены Федеральным законом от 

31.07.2020 № 278-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Согласно внесенным изменениям, в случае осуществления оптовой или 

розничной продажи насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или 

никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или 

нюханья, табака сосательного (снюса) виновные граждане будут оштрафованы на 

сумму от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; должностные лица - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридические лица - от ста тысяч до 

ста пятидесяти тысяч рублей. 

При продаже несовершеннолетнему табачной продукции, табачных 

изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции размер административного штрафа теперь 

составит: для граждан - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

должностных лиц - от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за нарушение температурного режима подачи 

горячей воды. 
 

Жилищным кодексом Российской Федерации установлено право каждого на 

получение коммунальных услуг. 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 

установлено, что исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные 

услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (п. 31 Правил). Согласно 

приложению 1 к названным Правилам, должно быть обеспечено бесперебойное 

круглосуточное горячее водоснабжение в течение года, допустимая 

продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 

1 месяца, 4 часа единовременно. Указанной нормой закреплен принцип 

недопустимости ограничения права на получение коммунальных услуг, которое 

неразрывно связано с правом на жилище, гарантированным Конституцией 

Российской Федерации. 

Согласно п. 5 Правил должно быть обеспечено соответствие температуры 

горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании. Так, постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 введены в действие 

СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения, согласно которым температура горячей воды в 

местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна 

быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С. 

За нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения 

коммунальными услугами предусмотрена административная ответственность 

ресурсоснабжающей организации по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов 

обеспечения населения коммунальными услугами). Совершение такого характера 

деяния влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность работника за нарушение трудовых 

обязанностей 
 

   В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ под дисциплинарным 

проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

   В связи с этим не может считаться дисциплинарным проступком, 

например, отказ от выполнения общественного поручения, нарушение правил 

поведения в общественных местах. 

 За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить следующие виды дисциплинарных взысканий: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

   Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть 5 

статьи 189 Трудового кодекса РФ) для отдельных категорий работников могут 

быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

  Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

   Таким образом, штраф как вид дисциплинарного взыскания нормативно 

не предусмотрен, поэтому применить его нельзя. 

    В то же время дисциплинарный проступок может быть основанием для 

снижения премии или ее невыплаты. 

 При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

  Работник, при несогласии с приказом работодателя о привлечении его к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями ст. 392 

Трудового кодекса РФ, имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права.  

   При пропуске по уважительным причинам сроков обращения в суд,, они 

могут быть восстановлены судом. 

 При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов 

(ст. 393 Трудового кодекса РФ). 


