
ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД 

Федеральным законом № 78-ФЗ от 30.03.2016 Уголовный кодекс Российской Федерации 

дополнен статьей 172.2- организация деятельности по привлечению денежных средств и 

(или) иного имущества.  

За организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой 

выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и 

(или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных 

денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических 

лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или 

иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) 

иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и 

(или) иного имущества, установлены следующие виды наказаний: штраф в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо 

лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового. 

За те же деяния, совершенные в особо крупном размере, могут быть назначены 

аналогичные наказания, но штраф уже составит до одного миллиона пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 

принудительные работы – на срок до пяти лет, а лишение свободы – на срок до шести лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

При этом, крупным размером признается стоимость, ущерб, доход либо задолженность в 

сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть 

миллионов рублей. 

Этим же Законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно 

которым предварительное следствие по уголовным делам указанной категории 

производится следователями органов внутренних дел РФ, а также предварительное 

следствие может производиться следователями органа, выявившего это преступление. 

 

СТУДЕНТЫ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПОСЕЩАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МУЗЕИ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ 

Приказом Минкультуры России от 17.12.2015 № 3119 утвержден Порядок бесплатного 

посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по 

основным профессиональным образовательным программам. 

В частности, лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи не 

реже одного раза в месяц. Такое положение содержится в новых правилах бесплатного 

посещения музеев отдельными категориями лиц, утвержденных Минкультуры России. 

Указанные лица бесплатно посещают музеи в дни, определяемые локальными актами 

музеев. При этом локальными актами также может быть предоставлено право бесплатно 

посещать музеи более одного раза в месяц. 

Бесплатное посещение музеев осуществляется при предъявлении ими студенческого 

билета. 

Информация о днях бесплатного посещения музеев будет доводиться до сведения 

посетителей посредством ее размещения на официальных сайтах музеев в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой 

информации, а также специально оборудованных информационных стендах, 

размещаемых в доступных для посетителей музеев местах. 

Новый порядок вводится в действие с момента утраты силы прежним. 

 



В ВОПРОСАХ НАСЛЕДОВАНИЯ БУДУТ УЧИТЫВАТЬ НЕ ДЕНЬ, А МОМЕНТ 

СМЕРТИ 

С 1 сентября 2016 года вступает в силу Федеральный закон Российской Федерации от 

30.03.2016 № 79–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии с которым, граждане, которые умерли в один 

день, смогут наследовать друг за другом. 

До принятия данного закона, в соответствии с п. 1 ст. 1114 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, определялся день смерти наследодателя, а не время, в связи с чем, 

тот, кто умер позднее, не мог претендовать на наследство умершего на несколько часов 

раньше. 

Таким образом, временем открытия наследства будет являться момент смерти 

гражданина, а не день смерти. 

Кроме того, данное нововведение позволит устранить противоречие с другими 

нормативно-правовыми актами. 

В частности, ст. 66 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах здоровья 

граждан в Российской Федерации» для целей определения правовых последствий смерти 

требует фиксировать именно момент смерти. 

Данные изменения повлекли также внесение поправок в Федеральный закон от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Органы ЗАГСа будут указывать в 

свидетельстве о смерти и в записи акта о смерти дату, место смерти и момент смерти. 

Таким образом, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к гражданским правоотношениям, 

возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

По гражданским правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые 

возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Применительно к наследству, открывшемуся до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, круг наследников определяется в соответствии с правилами 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона), если срок принятия наследства не истек на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона либо если указанный срок истек, но на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона наследство не было принято никем из наследников или 

не было унаследовано как выморочное. В этих случаях лица, которые не могли быть 

наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона), но являются таковыми в соответствии с правилами Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), могут 

принять наследство в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

 

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОСТРОЙ 

Согласно действующему гражданского законодательству самовольной постройкой 

признается здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на 

земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного 

объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений 

или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. (ст. 222 ГК РФ). 

При этом право собственности на такое строение не приобретается. Таким образом, этим 

имуществом нельзя распоряжаться, т.е. продавать, сдавать в аренду, дарить. 

В случае установления факта самовольного строительства, сооружение подлежит сносу за 

счет лица, которое его возвело. 



Вместе с тем, право собственности на самовольную постройку может быть признано в 

судебном порядке за лицом, у которого земельный участок находится: 

- в собственности; 

- пожизненном наследуемом владении; 

- постоянном (бессрочном) пользовании. 

То есть одним из условий является наличие у лица прав на земельный участок, 

допускающих строительство на нем этого объекта. Также на день обращения в суд 

постройка должна отвечать параметрам, установленным документацией по планировке 

территории, правилами землепользования и застройки и др. 

Сохранение постройки не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других 

лиц и создавать угрозу жизни и здоровью граждан. 

Следует учитывать также следующее. Если самовольная постройка осуществлена на 

земельном участке, не принадлежащем застройщику, однако на ее создание были 

получены необходимые разрешения, с иском о признании права собственности на 

самовольную постройку вправе обратиться правообладатель земельного участка. 

Ответчиком по такому иску является застройщик. В этом случае застройщик имеет право 

требовать от правообладателя возмещения расходов на постройку. 

Если она осуществлена на земельном участке, принадлежащем застройщику, однако на ее 

создание не были получены необходимые разрешения, ответчиком по иску застройщика о 

признании права собственности на самовольную постройку является орган местного 

самоуправления, на территории которого находится самовольная постройка. 

Также следует учесть, что отсутствие законных оснований в признании права 

собственности на такое строение может повлечь невключение этого имущества в 

наследственную массу. Вместе с тем,  наследники вправе обратиться в суд с иском о 

признании права собственности на постройку, если в порядке наследования к ним 

перешло право собственности на земельный участок, на котором возведено строение. 

Еще одним моментом, заслуживающим внимание, является то, что самовольной 

постройкой не признается перепланировка и переустройство (переоборудование), в 

результате которых не создан новый объект недвижимости, а осуществлены, допустим, 

улучшения постройки, не связанные с изменением высоты, площади, этажности и т.п. 

Как уже стало понятным, с целью придания законного статуса постройки необходимо 

обратиться в суд по месту нахождения имущества с исковым заявлением о признании 

права собственности на нее и уплатить госпошлину. 

При этом иск предъявляется по месту нахождения постройки мировому судье, если 

стоимость самовольной постройки не более 50 000 руб., а в остальных случаях - в 

районный суд. Размер госпошлины при подаче иска о признании права собственности на 

самовольную постройку варьируется от цены иска в процентном отношении. Данную 

информацию можно получить, ознакомившись с положениями об уплате государственной 

пошлины, предусмотренной п.п. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

В исковом заявлении обязательно указывается вид постройки, какие реконструкции 

произведены, на каком земельном участке, его правовой статус. 

Кроме того, в процессе суд устанавливает какие предприняты меры к легализации 

самостроя, в частности, к получению разрешения на строительство или акта ввода объекта 

в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого 

разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Далее исковое заявление с приложенными документами направляется в суд. 

В качестве приложений должны быть документы на земельный участок, акты 

обследования, документы БТИ, документы, подтверждающие отсутствие нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил, отсутствие угрозы жизни и здоровью 

граждан. (например, заключения, акты обследования уполномоченных органов 



государственной власти по архитектурно-строительному (управление архитектуры и 

градостроительства), пожарному (МЧС) и санитарному (СЭС) надзору) и др. 

Если суд вынес решение в пользу истца, то необходимо обратиться в Росреестр для 

регистрации права собственности и соответственно получить свидетельство. 

Что касается действий органов местного самоуправления в отношении самостроя, то при 

установлении факта самовольной постройки, они вправе принять решение о ее сносе, 

например, в случае создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном 

в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне 

с особыми условиями использования территорий или на территории общего пользования 

либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного 

значения. 

При этом в 7-дневный срок уведомляется так называемый «собственник» постройки, для 

добровольного сноса. Срок устанавливается с учетом характера самовольной постройки, 

но не может составлять более чем 12 месяцев. 

Если лицо, осуществившее самовольную постройку, не выявлено, орган местного 

самоуправления в течение семи дней со дня принятия решения о сносе обязан: 

обеспечить опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной постройки; 

обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" такого 

сообщения; 

обеспечить размещение этого сообщения на информационном щите в границах 

земельного участка, на котором создана самовольная постройка. 

Далее осуществляются организационные меры по сносу самовольной постройки. 

Обращаю внимание, что любые действия (бездействия), которые нарушают законные 

интересы и права граждан, могут быть обжалованы в территориальные органы 

прокуратуры и в суд. 

 

ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Право на жилище входит в состав социальных прав, направленных на обеспечение и 

защиту потребностей, интересов человека. Жилищный Кодекс РФ, вступивший в действие 

с 1 марта 2005 г, является основным законом, который помогает гражданам реализовывать 

жилищные права, а в случае необходимости - защищать их. 

Правовые принципы регулирования жилищных отношений, отнесенные ст. 1 Жилищного 

кодекса РФ к основным началам жилищного законодательства, основаны на положениях 

Конституции РФ. 

Таковыми являются: необходимость обеспечения условий для реализации права на 

жилище, безопасность, неприкосновенность и недопустимость произвольного лишения 

жилища, необходимость беспрепятственного осуществления жилищных прав, 

обеспечения их судебной защиты и восстановления в случае нарушения, обеспечение 

сохранности жилищного фонда и использование жилых помещений по назначению, 

признание в качестве общего правила равенства участников жилищных отношений. 

Жилищным кодексом РФ прежде всего закреплено право на жилище, предусмотренное ст. 

40 Конституции РФ. В соответствии со ст. 2 Жилищного кодекса РФ органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в пределах предоставленных 

полномочий содействуют осуществлению гражданами права на жилище, создают 

необходимые условия для удовлетворения потребностей граждан в жилье. 

Например, малоимущие и иные предусмотренные законом определенные категории 

граждан (участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, дети-сироты, 

граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний и т. д.) имеют право 

на предоставление жилья бесплатно или за доступную плату. Жилье предоставляется из 

государственного и муниципального жилищного фонда. Площадь жилья должна быть не 

менее установленной законом нормы. Малоимущим гражданам для оплаты жилья и 



коммунальных услуг государство предоставляет субсидии. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления обеспечивают контроль за соответствием 

жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, за соблюдением 

установленных требований при жилищном строительстве. В силу ст. 15 ЖК РФ жилое 

помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам. Законом запрещено размещение в жилых помещениях промышленных 

производств. Согласно ст. 17 ЖК РФ при пользовании жилыми помещениями должны 

соблюдаться требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, 

экологические и иные установленные требования. В соответствии со ст. ст. 86-89 ЖК РФ 

при выселении граждан из ветхого, аварийного жилого помещения им предоставляется 

благоустроенное  применительно к условиям соответствующего населенного пункта 

жилое помещение по договору социального найма, равнозначное площади ранее 

занимаемому. 

Принцип неприкосновенности жилища обусловлен ст. 25 Конституции РФ, содержание 

которой воспроизведено в ст. 3 Жилищного кодекса РФ. Понятие неприкосновенности 

жилища связано исключительно с проникновением в него посторонних лиц для законно 

проживающих в помещении граждан. 

Принцип недопустимости произвольного лишения жилища предполагает, что никто не 

может быть выселен из жилого помещения или ограничен в праве пользования им иначе 

как по основаниям и в порядке, предусмотренным Жилищным кодексом РФ и иными 

федеральными законами. Данный принцип действует в отношении граждан, владеющих 

жилищем на законном основании. Гражданин, вселившийся в жилое помещение без 

правоустанавливающих документов, выселяется из данного жилого помещения на 

основании решения суда без предоставления другого жилого помещения. 

Законодателем закреплено право граждан на свободное установление и реализацию 

жилищных прав на основе жилищного законодательства или договора. Права, 

возникающие из договора, также подлежат защите, как и права, возникающие из 

требований закона. При этом осуществление жилищных прав граждан не должно 

нарушать права, свободы и законные интересы других лиц. Ограничение жилищных прав 

возможно только на основе федерального закона и только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Данное положение основывается на п. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Положение Жилищного кодекса РФ о праве граждан на свободный выбор жилого 

помещения для проживания в пределах Российской Федерации конкретизирует ч. 1 ст. 27 

Конституции РФ, в соответствии с которой, каждый, кто законно находится на территории 

России, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

Жилищное законодательство исходит из необходимости восстановления нарушенных 

прав в случае их нарушения. 

В Жилищном Кодексе РФ содержится немало норм, конкретизирующих общие положения 

о защите субъективных прав, предусматривающих меры, направленные на восстановление 

права в случае его нарушения. 

Например, в соответствии с ч. 3 ст. 29 ЖК РФ собственник жилого помещения либо 

наниматель жилого помещения, самовольно переустроивший жилое помещение, обязан 

привести данное жилое помещение в прежнее состояние. В силу ст. 35 ЖК РФ при 

прекращении у гражданина права пользования жилым помещением он подлежит 

выселению из жилого помещения по решению суда. 

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

обеспечиваются правосудием. Жилищные споры подведомственны суду. В силу ч. 2 ст. 11 

ЖК РФ защита жилищных прав осуществляется судом в соответствии с 

подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством. 



Например, прокурор района обратился с иском в суд в интересах Л., ветерана Великой 

Отечественной войны, к органу местного самоуправления, государственному казенному 

учреждению Свердловской области «Фонд жилищного строительства, Министерству 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерству по 

управлению государственным имуществом Свердловской области об оспаривании 

распоряжения Главы администрации района об отказе Л. в постановке на учет в качестве 

нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, о 

постановке его на учет для улучшения жилищных условий. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов» ветераны, участники и 

инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на социальную поддержку, в том 

числе путем предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма 

во внеочередном порядке. Ветеран проживал в квартире, собственником которой он не 

являлся, другого жилья на каком-либо праве, как установлено судом, он не имел. 

Вступившим в законную силу решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга, на 

государственные органы возложена обязанность о выделении денежных средств для 

приобретения жилого помещения в виде однокомнатной квартиры не менее 36 кв.м., 

отвечающей санитарным и техническим требованиям, расположенной в пределах г. 

Екатеринбурга. 

Решением Серовского районного суда удовлетворен иск прокурора в интересах семьи Б. о 

предоставлении благоустроенного жилого помещения во внеочередном порядке по 

договору социального найма, равноценного по общей площади ранее занимаемому. 

В соответствии с актом межведомственной комиссии жилой дом признан непригодным 

для проживания. Состояние фундамента, стен, крыши и других конструктивных 

элементов оценивалось как недопустимое. Дом не включен в перечень аварийных домов, 

подлежащих расселению на территории городского округа в 2014-2017 г.г., в связи с чем 

расселение жильцов не планировалось. Поскольку существует реальная угроза жизни и 

здоровью проживающих в доме граждан на орган местного самоуправления возложена 

обязанность по предоставлению другого жилого помещения по договору социального 

найма во внеочередном прядке. Судом восстановлены нарушенные жилищные права 

граждан. 

 

УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 

2016-2017 ГОДЫ 

Указом Президента РФ от 01.04.2016 N 147 утвержден Национальный план 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы. 

В соответствии с утвержденным Национальным планом противодействия коррупции 

федеральным государственным органам поручено обеспечить внесение в планы по 

противодействию коррупции изменений, направленных на достижение конкретных 

результатов в работе по предупреждению коррупции. 

Национальный план направлен на решение основных задач, в том числе: 

совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвращения и 

выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по которым 

установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; 

совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход государства 

имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные доходы, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 

2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам"; 

повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти и государственных органах субъектов Российской Федерации, 



активизация деятельности подразделений федеральных государственных органов и 

органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также комиссий по координации работы по противодействию 

коррупции в субъектах Российской Федерации; 

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

государственной и муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

расширение использования механизмов международного сотрудничества для выявления, 

ареста и возвращения из иностранных юрисдикции активов, полученных в результате 

совершения преступлений коррупционной направленности; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. 

Кроме того, указано, что Генеральная прокуратура Российской Федерации в рамках 

исполнения данного Плана должна провести проверки: 

соблюдения федеральными государственными органами требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе требований об 

организации работы по противодействию коррупции в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед этими федеральными государственными 

органами; 

соблюдения лицами, замещавшими должности государственной или муниципальной 

службы ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "О 

противодействии коррупции", при заключении ими после увольнения с государственной 

или муниципальной службы трудовых и гражданско-правовых договоров; 

соблюдения органами субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции; 

соблюдения лицами, замещающими должности категории «руководители» в федеральных 

государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных органах, требований законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, а также о контроле за соответствием расходов их 

доходам; 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной 

или муниципальной собственности, а также при осуществлении закупок лекарственных 

средств и медицинской техники для обеспечения государственных нужд и организации 

оказания медицинской помощи гражданам. 

Особое внимание должно быть уделено вопросам, касающимся предупреждения 

коррупции и борьбы с ней. 

 

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ 

ПРЕБЫВАНИЯ (ЖИТЕЛЬСТВА) ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ РОССИИ 

С 17.02.2016 вступает в законную силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.02.2016 N 72, которым внесены изменения в Правила регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации и Положение о паспорте 

гражданина Российской Федерации. 



Согласно изменениям, с целью сокращения сроков регистрационного учета российских 

граждан по месту пребывания и по месту жительства отметку о регистрации по месту 

жительства и снятии с регистрационного учета граждан Российской Федерации можно 

проставить не только в территориальных отделах ФМС России, но и в 

многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Так, отметка о регистрации в паспорте гражданина, а также выдача свидетельства о 

регистрации по месту пребывания, свидетельства о регистрации по месту жительства 

лица, не достигшего 14-летнего возраста, производятся уполномоченным должностным 

лицом многофункционального центра не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения от органа регистрационного учета сведений о регистрации, в свидетельстве о 

регистрации по месту пребывания, свидетельстве о регистрации по месту жительства 

лица, не достигшего 14-летнего возраста. 

Кроме того, указано, что администрация организации или учреждения (в гостинице, 

санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, медицинской организации, на туристской 

базе или в ином подобном учреждении), за исключением учреждения уголовно-

исполнительной системы, исполняющего наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ, вправе не регистрировать гражданина по месту пребывания в 

указанных организации или учреждении в случае, если данный гражданин 

зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении, 

находящемся в том же субъекте Российской Федерации, что и указанные организация или 

учреждение, и непрерывный срок пребывания данного гражданина в указанных 

организации или учреждении не превышает 90 дней со дня его прибытия в данное место 

пребывания. 

 

ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА 

ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 

Согласно п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 

каждый человек в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 

предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. 

Одной из мер защиты права граждан на судопроизводство в разумный срок является 

возможность получения ими компенсации за затягивание производства по делу. Порядок 

получения такой компенсации установлен Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ 

"О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок" (далее – Закон), а также Федеральным 

законом от 30.04.2010 №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок».  

Несмотря на то, что положения указанного Закона подробно регламентируют процедуру 

получения компенсации, практикой выявлены вопросы, подлежащие регламентированию. 

Так, один из них – о возможности получения потерпевшим компенсации за затягивание 

производства по делу в случае, когда не удалось установить подозреваемого по данному 

делу. 

Положениями с ч.1 ст. 1 Закона определен подробный перечень тех, кто может получить 

компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. Стоит отметить, что к ним отнесены не 

только граждане, но и организации, являющиеся сторонами в судебном процессе. 

В силу ч. 5 ст. 3 Закона заявление о присуждении компенсации за нарушение разумных 

сроков судопроизводства может быть подано как по окончании, так и до окончания 

производства по делу. 



В соответствии с ч.6 ст.3 Закона заявление о присуждении компенсации за нарушение 

права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд в течение 

шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или постановления суда, 

принятых по делу, либо другого судебного решения, прекращающего судопроизводство. 

До прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда рассчитывать на компенсацию можно согласно 

положениям ч.7 ст. 3 Закона, в том случае, когда продолжительность производства по 

уголовному делу превысила четыре года, а заявитель ранее обращался с заявлением об 

ускорении его рассмотрения и подозреваемый или обвиняемый по делу установлен. 

Данные положения, касающиеся уголовного судопроизводства, стали предметом проверки 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

По результатам проверки указанных норм Закона Конституционный суд в своем 

Постановлении от 25.06.2013 №14-П пришел к выводу о не соответствии Конституции 

Российской Федерации   взаимосвязанных  положений ч.1 ст.1, п.1 ч.1, ч.6, 7 ст.3 

Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», ч.1,4, ст.244.1 

и и п.1 ч.1 ст.244,6 ГПК Российской Федерации в той мере, в какой они служат 

основанием для отказа потерпевшему в принятии заявления о присуждении компенсации, 

если подозреваемый или обвиняемый по делу не установлен, но имеются сведения о 

возможном нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем, Конституционный суд Российской Федерации напомнил, что по общему 

правилу заявление о присуждении компенсации подается после окончания производства 

по делу, то есть, после вынесения постановления (определения) о прекращении 

уголовного преследования или уголовного дела либо вступления в законную силу 

обвинительного или оправдательного приговора или решения суда о прекращении дела. 

По мнению суда, только при таких условиях можно установить обстоятельства, 

свидетельствующие о нарушении права лица на уголовное судопроизводство в разумный 

срок. 

Между тем, в целях обеспечения права каждого на справедливое судебное 

разбирательство его дела в разумный срок законодатель наделил правом на получение 

компенсации за затягивание разбирательства и тех, производство по делу которых не 

окончено. В этом случае для определения разумного срока судопроизводства по 

конкретному делу, по мнению Конституционного суда Российской Федерации, под общей 

его продолжительностью понимается период от начала осуществления уголовного 

преследования до дня поступления в суд заявления о присуждении компенсации. В свою 

очередь, началом осуществления уголовного преследования является момент, с которого 

лицо признается подозреваемым или обвиняемым по делу. 

Установление подозреваемого или обвиняемого по делу, предусмотренное в качестве 

обязательного условия для обращения в суд за получением компенсации, направлено в 

первую очередь на защиту прав именно этих граждан – оно позволяет суду проверить, 

соблюдено ли право подозреваемого или обвиняемого на справедливое разбирательство 

дела в разумный срок, включая стадию досудебного производства. В то же время 

затягивание сроков разбирательства с момента установления подозреваемого 

(обвиняемого) нарушает и права потерпевшего на справедливое и публичное 

рассмотрение его требований. Выдвижение официального обвинения означает, что по 

делу собраны уже достаточные доказательства, и реализация потерпевшим права на 

судебную защиту в разумный срок в большей степени определяется продолжительностью 

предварительного расследования, а не его тщательностью, отмечает Суд. Вместе с тем, 

Суд указал, что такое условие для обращения за компенсацией, как установление 

подозреваемого или обвиняемого по делу, может не выполняться в том случае, если оно 

нарушает баланс конституционно защищаемых ценностей. 



Таким образом, следует, что потерпевший или иное заинтересованное лицо не могут быть 

лишены права на судебную защиту и на доступ к правосудию только потому, что по 

уголовному делу не установлены подозреваемые или обвиняемые, то есть отсутствуют 

формальные основания для начала публичного уголовного преследования конкретного 

лица и, соответственно, для последующих процессуальных действий органов дознания и 

предварительного следствия. 

Поэтому в случае, когда подозреваемый по делу не установлен, отказать в принятии 

заявления о присуждении компенсации потерпевшему можно только если суд, прокурор, 

руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель в пределах 

своей компетенции приняли все должные меры в целях своевременного завершения 

судопроизводства. В связи с этим в заявлении о присуждении компенсации необходимо 

указывать все известные потерпевшему обстоятельства о затягивании сроков 

разбирательства, в частности о неоднократной отмене незаконных решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу или 

прекращении дела.  

НЕ ИЗВЕЩЕНИЕ СУДОМ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ, О ВРЕМЕНИ И 

МЕСТЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ 

НАРУШЕНИЕМ НОРМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Принципы состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве определены ч. 3 ст. 

123 Конституции Российской Федерации. 

Согласно ст. 155 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным 

извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. 

Из содержания ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

следует, что суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих 

в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены 

сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. 

Частью 1 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

установлено, что лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным 

письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, 

телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или 

вызова и его вручение адресату. 

Следовательно, независимо от того, какой из способов извещения участников 

судопроизводства избирается судом, любое используемое средство связи или доставки 

должно обеспечивать достоверную фиксацию переданного сообщения и факт его 

получения адресатом. 

Не извещение о времени и месте судебного заседания, делает невозможным реализацию 

лицами, участвующими в деле их процессуальных прав и является существенным 

нарушением норм процессуального права. 

В соответствии с п. 2 ч. 4. ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае 

является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

 

ОТЛОЖЕН СРОК ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАТУ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ 

НУЖДЫ 

Федеральный закон 30.03.2016 №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» отложил вступление в силу 

положений пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного 



кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ) 

о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату 

холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых 

при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного 

кодекса Российской Федерации будут применяться с 1 января 2017 года. 

При этом предусмотрено, что при первоначальном включении в плату за содержание 

жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме их размер не может превышать норматив потребления 

коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской 

Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года. Для первоначального включения 

указанных расходов в плату за содержание жилого помещения не требуется решение 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Начиная с 2017 года при утверждении и применении предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не 

учитываются расходы граждан, связанные с оплатой коммунальных услуг, 

предоставленных на общедомовые нужды, в 2016 году. 

Изменения вступили в действие с 30.03.2016. 

 

ПРАВО ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ В ПЕРИОД КАРАНТИНА ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, ПОСЕЩАЮЩИМ ДЕТСКИЙ САД, В ВОЗРАСТЕ ДО 

7 ЛЕТ 

Ограничительные мероприятия (карантин) в соответствии с положениями ст. 29 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» вводятся в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний. 

Карантин вводится и отменяется решением органа местного самоуправления на основании 

предложений, предписания главного государственного санитарного врача. 

На основании данного решения руководители образовательных организаций обязаны 

приостановить в установленном порядке учебный процесс до особого распоряжения 

главы органа местного самоуправления и ввести временный отказ в приеме в 

образовательные организации и отстранение от посещения образовательных учреждений 

детей, не привитых против гриппа в текущем году. 

Положениями п.п. 3 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» в случае карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего 

дошкольную образовательную организацию, предусмотрено обеспечение застрахованных 

лиц пособием по временной нетрудоспособности. 

Пунктом 43 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н при карантине листок 

нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим дошкольное 

образовательное учреждение, выдается одному из работающих членов семьи   лечащим 

врачом, который осуществляет наблюдение за ребенком, на весь период карантина. 

Отказ лечащего врача в выдаче листка нетрудоспособности влечет нарушение 

предусмотренного ст. 183 Трудового кодекса РФ права  работника на осуществление 

ухода за малолетними детьми в период карантина и обеспечение его в этот период 

пособием по временной нетрудоспособности в размере, исчисляемом в соответствии со ст. 



7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О 

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" 

Федеральным  законом от 05.04.2016 № 94-ФЗ внесены изменения в статью 48 Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации". 

В целях устранения несовершенства действующего законодательства о средствах 

массовой информации в статью 48 Закона РФ "О средствах массовой информации" 

внесены изменения, устанавливающие, что редакция имеет право подать заявку в 

государственный орган, орган местного самоуправления, организацию, учреждение, орган 

общественного объединения на аккредитацию при них своих журналистов. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, учреждения, 

органы общественных объединений аккредитуют заявленных журналистов при условии 

соблюдения редакциями правил аккредитации, установленных этими органами, 

организациями, учреждениями. 

Ранее в тексте статьи 48 Закона РФ "О средствах массовой информации", 

предусматривающей право журналистов на аккредитацию, отсутствовало прямое указание 

на органы местного самоуправления, тем самым позволяя органам местного 

самоуправления отказывать журналистам в аккредитации со ссылкой на то, что перечень 

органов, обязанных предоставлять журналистам аккредитацию, является исчерпывающим 

и расширительному толкованию не подлежит. 

 

ЗА ПОРЧУ ЗЕМЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДУСМОТРЕНА 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Земля является важнейшим природным ресурсом, неотъемлемым компонентом биосферы, 

необходимой для существования жизни, базисом любой деятельности человека. 

Поэтому законодательство Российской Федерации содержит ряд положений, 

направленных на охрану земли от ухудшения ее качественного состояния. В их числе 

административная ответственность за порчу земель, предусмотренная статьей 8.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях . 

Частью 1 указанной статьи КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы. 

Самовольное снятие плодородного слоя почвы означает его отделение от поверхности 

земли без разрешения. Самовольное перемещение плодородного слоя почвы - это 

осуществленное без надлежащего разрешения изменение пространственного 

расположения плодородного слоя почвы. 

За совершение данного административного правонарушения предусмотрено наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. 

Уничтожение плодородного слоя почвы может выражаться в таких действиях, как 

насыпка поверх него другого грунта, залив бетоном, асфальтом, приведение в негодность 

при заготовке и трелевке древесины, сносе плодородного слоя при строительстве, 

прокладке дорог; невыполнения мероприятий по рекультивации земель, проезда тяжелого 

транспорта и т. п. 

Порча земель представляет собой действия (бездействие), приводящие как к частичному 

или полному разрушению плодородного слоя в результате умышленных или 



неосторожных действий, так и частичной утрате плодородного слоя или ухудшению его 

физических, химических или биологических свойств, а также снижению природно - 

хозяйственной ценности земель. Порчей земель является ухудшение их качества в 

результате антропогенной деятельности, связанной с обращением опасных веществ и 

отходов, лишением плодородного слоя почвы, увеличением количества химических 

веществ или уровня радиации и т. п. 

Совершение данного административного правонарушения влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Предметом посягательства могут быть любые земли, вне зависимости от их категории. 

Для привлечения к ответственности не имеет значение правовой титул на земельный 

участок. К ответственности за порчу земель может быть привлечено лицо, не обладающее 

никакими правами на земельный участок. Достаточными основаниями для привлечения к 

ответственности является наличие вреда, причиненного земле, и установление причинно - 

следственной связи между действиями нарушителя и наступившим вредом. 

Следует отметить, что законодательство Российской Федерации  предусматривает также 

уголовную ответственность за порчу земли. Отравление, загрязнение или иная порча 

земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения 

правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 

иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или 

окружающей среде, влекут уголовную ответственность по ч. 1 ст. 254 Уголовного кодекса 

РФ. 

Указанные деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации, влекут ответственность по части 2 статьи 254 УК РФ. 

Деяния, предусмотренные частями первой и второй, повлекшие по неосторожности 

смерть человека, влекут ответственность по части 3 статьи 254 УК РФ. Максимальной 

мерой наказания за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОВОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Самовольное занятие земельного участка — одно из правонарушений в сфере земельных 

отношений, за которое наступает административная ответственность. Административная 

ответственность за такое правонарушение предусмотрена статьей 7.1. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно статьи 7.1 КоАП РФ самовольное занятие земельного участка или 

использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без документов, 

разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, влечет наложение 

административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного 

участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 

участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 



Помимо ответственности за самовольное занятие земельного участка, статья содержит в 

себе дополнительно ещѐ два состава административного правонарушения: использование 

земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов на землю и использование земельного участка без оформленных в 

установленном порядке документов, разрешающих осуществление хозяйственной 

деятельности. 

Собственно, «самовольное занятие» земельного участка заключается в том, что лицо 

использует земельный участок, не имея на это правовых оснований и против воли 

собственника. Если законом не установлена обязанность лица оформить 

правоустанавливающие документы на землю, пользование земельным участком без 

оформления таких документов не образует указанный состав правонарушения. 

Самовольное занятие земельного участка может выражаться в противоправной застройке 

земельного участка, временном или постоянном складировании и других противоправных 

действиях. Лицам, самовольно занимающим пустующие земельные участки, следует 

знать, что в соответствии со статьѐй 16 Земельного кодекса РФ земельные участки не 

находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных 

образований являются государственной собственностью. Иными словами, у любого 

земельного участка есть собственник. Собственниками могут быть: граждане, 

юридические лица, муниципальные образования, субъекты Российской Федерации или 

Российская Федерация. 

Также к самовольному занятию земельного участка относятся действия собственника 

(арендатора) направленные на расширение границ своего земельного участка путѐм 

самовольного (необоснованного) вынесения ограждения земельного участка за его 

фактические границы, а также размещение строений или осуществление складирования за 

границами предоставленного ему участка. 

Лицо, осуществившее самовольную постройку, не может приобретать на нее право 

собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в 

аренду, совершать другие сделки. 

В соответствии со статьѐй 76 Земельного кодекса РФ самовольно занятые земельные 

участки возвращаются их собственникам, землепользователям, землевладельцам, 

арендаторам земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, 

виновными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования 

этими земельными участками. 

 

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ 

Внесены изменения в статьи 48 и 54 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"  и 

статьи 62 и 68 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" ( Федеральный закон от 05.04.2016 № 

92-ФЗ).  

Установлено, что использование в агитационных материалах высказываний физического 

лица, не имеющего в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

права проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, об 

избирательном объединении, выдвинувшем список кандидатов, кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, о кандидате (кандидатах), по 

вопросу референдума не допускается. 

Аналогичные ограничения внесены и в Федеральный закон «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», согласно 

которым использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не 



имеющего в соответствии с указанным Федеральным законом права проводить 

предвыборную агитацию, о политической партии, выдвинувшей федеральный список 

кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, о кандидате 

(кандидатах) не допускается. 

Теперь использование в агитационных материалах изображений физического лица 

допускается только в следующих случаях: 

использование избирательным объединением (политической партией) изображений 

выдвинутых кандидатов (в том числе в составе списка), включая кандидатов среди 

неопределенного круга лиц; 

использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга 

лиц. 

Указанные ограничения применяются к правоотношениям, возникшим в связи с 

проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСЛУГ В АЭРОПОРТАХ И НА 

ВОЗДУШНЫХ СУДАХ 

С 03.04.2016 вступает в силу приказ Минтранса России от 15.02.2016 № 25, которым 

внесены изменения в порядок предоставления услуг в аэропортах и на воздушных судах 

пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

Так, данным нормативным актом устанавливается, что перевозка ребенка-инвалида в 

возрасте до двенадцати лет допускается только в сопровождении совершеннолетнего или 

признанного дееспособным в полном объеме до достижения восемнадцатилетнего 

возраста пассажира. 

Кроме того, пассажир из числа инвалидов по слуху и зрению одновременно перевозится в 

сопровождении пассажира, оказывающего ему помощь в полете, пассажир из числа 

инвалидов, лишенных слуха или зрения, пассажир в кресле-коляске может перевозиться 

без сопровождающего пассажира. 

Пассажир, лишенный зрения, может перевозиться в сопровождении собаки-поводыря. 

На кресла-коляски, иные вспомогательные устройства передвижения, используемые 

пассажиром из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

соответствии с порядком предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 

ограничением жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, не 

распространяются правила о перевозке сверхнормативного, негабаритного и 

тяжеловесного багажа только при наличии свободной провозной емкости и оплаты 

багажа. 

На кресла-коляски не распространяется требование о максимальном весе 50 кг одного 

места багажа. 

Сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы пассажир 

имеет право провозить костыли, складное кресло-коляску, имеющие габариты, 

позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над 

пассажирским сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего пассажирского кресла, если 

они находятся при пассажире и не вложены в багаж. 

Контрольный купон, купон для платежной карты, полетный купон, агентский купон, 

купон сборов и пассажирский купон билета покупонного автоматизированного 

оформления, маршрут/квитанция, электронный полетный купон, электронный 

контрольный купон, электронный агентский купон могут содержать, в том числе, 

информацию об ограничениях жизнедеятельности пассажиров из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

 



УЖЕСТОЧЕНЫ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ВЫДАЧЕ 

ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

Приказом МВД России от 20.10.2015 года № 995 утвержден Административный 

регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдаче водительских удостоверений, согласно которого с 1 сентября 2016 

года изменятся правила приема инспекторами Госавтоинспекции экзамена на право 

управления транспортным средством. 

Так, время проведения экзамена на знание ПДД будет ограничено; результаты 

прохождения теоретического экзамена будут автоматически отражаться на экране 

компьютера сразу же по окончанию прохождения теоретического экзамена; кандидатам в 

водители будет предоставлена возможность ознакомиться с вопросами, на которые были 

даны неправильные ответы – они будут отображены с указанием верного варианта. 

В результате предусмотренных законодателем изменений,  оценку "не сдал" получат не 

только кандидаты, которые допустили при ответах на вопросы как минимум три ошибки, 

но и кандидаты в водители, которые допустили  две ошибки в одном тематическом блоке 

(или не ответили на два вопроса в тематическом блоке в установленное время). 

В случае, если кандидат в водители неверно ответил на один вопрос, ему будет 

предложено ответить на пять дополнительных вопросов из того же тематического блока, 

ответ на вопрос из которого был ошибочным, в течение пяти минут. Успешное 

прохождение экзамена в данном случае возможно,  только если кандидат ответит 

правильно на все пять вопросов.  Если же в основной части экзамена были допущены две 

ошибки, дополнительных вопросов будет уже 10. На каждый из них также отводится по 

минуте, и для получения положительной оценки нужно будет дать верный ответ на все 10 

вопросов. 

Изменения коснутся и практической части экзамена. Так, при сдаче экзамена на 

автодроме предусмотрены новые упражнения, например, проезд перекрестка на 

автоматизированном автодроме, скоростное маневрирование: нужно будет не просто 

проехать "змейку", не задев ни один из пяти конусов, но и уложиться при этом в 35 секунд 

(только для кандидатов в водители мотоциклов и мопедов). 

Ограничено время проведения экзамена в условиях городского движения -  не  более 30 

минут – при условии, что кандидат в водители выполнил на маршруте все маневры и 

действия. Допущенные им ошибки классифицируются как грубые (нарушение правил 

обгона, поворота, нарушение скоростного режима и т.д.), средние (использование во 

время движения телефона, вождение с непристегнутым ремнем безопасности и т.д.) и 

мелкие (резкое торможение, недостаточно плавное движение, остановка двигателя и т.д.). 

За совершение каждой ошибки начисляются штрафные баллы: за грубую – пять, за 

среднюю – три, за мелкую – один. Оценка "не сдал" будет выставлена, если общая сумма 

штрафных баллов превысит пять. 

 

ГОСКОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Федеральным законом Российской Федерации от 09.03.2016 № 68-ФЗ внесены изменения 

в отдельные положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и Федерального закона «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса». 

В частности, порядок организации и проведения проверок, установленных федеральным 

законом от 26.12.2008 №294-ФЗ, теперь не распространяется на мероприятия по 

государственному контролю (надзору) за обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса. 



Указанным законом внесены положения о том, что порядок осуществления 

государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Изменения вступили в силу с 20.03.2016 г. 

 

СОТРУДНИКИ ФИРМ-БАНКРОТОВ ПОЛУЧАТ ПОСОБИЯ В 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФСС РФ 

Федеральным законом Российской Федерации от 09.03.2016 № 55-ФЗ внесены изменения 

в ст.ст. 4.8 и 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

Так, в случае банкротства организации выплата пособий по больничным листкам будет 

осуществляться органами Фонда социального страхования Российской Федерации (далее 

– ФСС РФ). 

Соответствующим основанием дополнен перечень случаев, при наступлении которых 

назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, пособий по 

беременности и родам и ежемесячных пособий по уходу за ребенком вместо работодателя 

осуществляются территориальными органами ФСС РФ.Помимо этого отменена 

отчетность для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию. 

Изменения вступили в действие с 09.03.2016. 

 

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Приказом Минздрава России от 22.01.2016 № 33н «О внесении изменений в Порядок 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.06.2013 № 388н» внесены изменения в Порядок оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи. 

В частности, обновлены правила функционирования выездных бригад скорой 

медицинской помощи. Выездные бригады скорой медицинской помощи по своему 

профилю подразделяются на общепрофильные и специализированные. 

Специализированные в свою очередь делятся на: 

- анестезиологии-реанимации, в том числе педиатрические; 

- педиатрические; 

- психиатрические; 

- экстренные консультативные; 

- авиамедицинские. 

Время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании 

скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с 

момента ее вызова. В территориальных программах время доезда может быть 

обоснованно скорректировано. 

Также обновлены рекомендуемые штатные нормативы станции и отделения скорой 

медицинской помощи. Установлено, что вызов скорой медицинской помощи 

осуществляется, в том числе при поступлении в медицинскую организацию, 

оказывающую скорую медицинскую помощь, заполненной в электронном виде карточки 

вызова в экстренной форме из информационных систем экстренных оперативных служб. 

При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах проведения 

массовых мероприятий, организовываются дежурства выездных бригад скорой 

медицинской помощи. 

Приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

 


